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                            I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

 Адаптированная основная образовательная программа (АОП) дошкольного 

образования (далее «Программа») предназначена для специалистов и воспитателей МАДОУ 

д/с № 84 «Благодать», компенсирующей, комбинированных, групп для обучающихся с 

нарушениями зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). Разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

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

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

((утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г.регистрационный N 72149) (далее – 

ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема.    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

и ориентирована:  

‒ на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением зрения;  

‒ на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, 

в которых осуществляется образовательная деятельность);  

‒ на сложившиеся традиции ДОУ;  

‒ на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые соответствуют потребностям и интересам детей с нарушением зрения, а 

также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом.  

 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учетом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию Программы для 

воспитанников с нарушением зрения. 

 

Определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в    условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности в различных видах 

деятельности. 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

‒ восприятие художественной литературы и фольклора; 

‒ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

‒ конструирование из разного материала и иной изобразительная материал(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. 

 



1.1.1  Цель и задачи Программы 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного образования.  

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 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;  

‒ 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 

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  для 

                          обучающихся с нарушениями зрения 

 

В соответствии с ФГОС ДО АОП ДО построена на следующих принципах: 

 

1.Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

2. Позитивная социализация ребенка. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников Организации) и обучающихся. 



4. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, предъявляемых к 

структуре адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с нарушениями зрения; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для обучающихся с нарушениями зрения; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 

1.1.3  Специфические принципы и подходы к формированию Программы  

         для обучающихся с нарушениями зрения 

 

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 поддержки. 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

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. 

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 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: за Организацией остаѐтся 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. 

 

1.1.4   Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

     в т.ч. характеристики особенностей развития  детей дошкольного 

возраста 

 

Основные участники реализации АОП ДО: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации АОП ДО как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки АОП ДО: 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач АОП ДО; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности МАДОУ д/с № 84 «Благодать»; 

‒ климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

Характеристика социокультурной среды  

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурный контекст воспитания является составляющей 

Программы воспитания МАДОУ «Детский сад №84 «Благодать». Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и опирается на построение 

социального партнерства нашего ДОУ. В рамках социокультурного контекста повышается 

роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания  

Характеристика контингента обучающихся с нарушениями зрения 

На основе данных офтальмологической и тифлопедагогической литературы выделяются 

три группы детей, для каждой из которых в соответствии со степенью и характером 

нарушения зрения определяется направленность и дифференцируется содержание офтальмо-

гигиенических и охранных мероприятий.  

Первая группа – дети, имеющие крайне тяжелые нарушения зрения. В эту группу 

входят: тотально слепые дети (абсолютная слепота); дети со светоощущением; дети с 

остаточным зрением (острота зрения от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции) – (практическая слепота).  

Направленность офтальмо-гигиенических мероприятий в процессе воспитания и 

обучения детей, имеющих практическую слепоту, выражается в охране и развитии 

остаточного зрения.  



В зависимости от времени наступления нарушения выделяют две категории незрячих 

детей: слепорожденные дети с врожденной тотальной слепотой или ослепшие в возрасте до 

трех лет. Они не имеют зрительных представлений, и весь процесс психического развития 

осуществляется в условиях полного выпадения зрительной системы: ослепшие дети, 

утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже.  

Вторая группа – слабовидящие дети. В эту группу входят дети, у которых на фоне 

органических поражений зрительной системы или анатомического несовершенства органа 

зрения острота зрения на лучшем или единственном глазу от 0,05 до 0,4 (в условиях 

оптической коррекции).  

С учетом международной классификации на основе интегральной оценки 

функционального состояния органа зрения выделяют по тяжести три степени слабовидения: 

малую, среднюю, высокую.  

При малой степени слабовидения острота зрения не меньше 0,3, поле зрения без 

отклонений или концентрически сужено до 40 градусов; при средней степени слабовидения 

острота зрения находится в пределах 0,1-0,3, поле зрение от 20 до 40 градусов при 

отсутствии скотом в центральной зоне; при высокой степени слабовидения острота зрения 

0,05-0,09, поле зрения от 10 до 20 градусов, или имеются множественные, иногда 

сливающиеся, скотомы.  

Направленность офтальмо-гигиенических мероприятий в процессе воспитания и 

обучения слабовидящих детей выражается в поддержке и развитии всех структур 

зрительной системы, стабилизации и повышении зрительной работоспособности; в 

совершенствовании функционирования зрительного анализатора; в профилактике 

осложнений глазных заболеваний, ухудшения зрительных функций, профилактике 

зрительного утомления в процессе зрительного труда.  

Третья группа – дети с функциональными расстройствами зрения (миопия, 

гиперметропия, астигматизм, косоглазие, амблиопия, дисбинокулярность). По тяжести 

нарушения зрения дети этой группы не относятся к слабовидящим, так как у части детей 

зрение корригируется оптическими средствами и имеется благополучный клинический 

прогноз нормализации зрительных функций.  

Эту группу составляет достаточно большой процент от нормально видящих 

дошкольников. Так, по офтальмологическим данным, косоглазием страдают от 1,5 до 3,5 % 

детей. Основными клиническими формами зрительных расстройств являются слабая (до 3,0 

Э) и средняя (от, 3,0 до 6,0 О) степени гиперметропии или миопии, астигматизм, 

содружественное аккомодационное расходящееся косоглазие (на фоне миопии), 

содружественное сходящееся аккомодационное косоглазие на фоне гиперметропии, 

неаккомодационное косоглазие, нарушение бинокулярного зрения, дисбинокулярная 

амблиопия разных степеней. Амблиопия наблюдается в 60-80 % случаев монолатерального 

(одностороннего, когда от общей точки фиксации постоянно отклоняется один глаз) и 

билатерального (двустороннего, когда отклоняются оба глаза) постоянного 

содружественного косоглазия. При альтернирующем косоглазии (попеременное отклонение 

то одного, то другого глаза в зависимости от того, какой из них в каждый момент является 

фиксирующим) амблиопия, как правило, не развивается.  

По состоянию на сегодняшний день контингент воспитанников нашего учреждения - 4% 
дети с функциональными расстройствами зрения (3 группа) и 1% слабовидящие дети (2 

группа).  Поэтому параллельно с образовательными задачами коллектив решает и задачи по 

организации коррекционно-педагогической работы,  обеспечения оптимальных условий для 

зрительного восприятия с различных расстояний двумя глазами.  

 

Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушениями зрения  3 -7 лет 

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень разнообразную группу как 

по характеристике состояния их зрения, так и по происхождению заболеваний и условиям 

социального развития.  

Психическое развитие детей с нарушениями зрения, так же как и зрячих, подчинено 

общим законам возрастных изменений и протекает в условиях ведущей для каждого 

возраста деятельности, благодаря которой формируются новые психические образования и 



зона ближайшего развития ребенка. Для детей с глубокими нарушениями зрения характерно 

замедленное формирование различных форм деятельности. При этом требуется специально 

направленное обучение ее элементам и главным образом исполнительной ее стороны, так 

как двигательная сфера слепых и слабовидящих детей является наиболее уязвимой, влияние 

дефекта на двигательные акты оказывается наибольшим.  

В связи с этим, развивающее влияние ведущей деятельности растягивается во времени. 

Например, в дошкольном возрасте у слепых сосуществующими формами ведущей 

деятельности являются предметная и игровая (Л.И.Солнцева). 

У детей с нарушением зрения отмечается также замедленный темп формирования 

предметных действий, трудности использования их в самостоятельной деятельности. В 

дошкольном возрасте в становление предметной деятельности активно включается речь, 

обеспечивающая ее мотивацию и понимание функционального назначения предметов.  

Наиболее трудным компонентом остается исполнительская функция. Причина этого 

кроется в несовершенстве предметных действий слепого ребенка. Наблюдается 

значительное расхождение между пониманием функционального назначения предмета, 

которое есть у ребенка, и возможностью выполнить конкретное действие с этим предметом.     

Учебная деятельность детей с нарушениями зрения имеет как черты, свойственные 

зрячим, так и особенности, обусловленные патологией зрения. Так, учебная мотивация при 

выполнении задания имеет место у всех детей, однако ее стойкость у слепых и 

слабовидящих детей значительно ниже. При трудностях выполнения деятельности они 

могут ее менять на другую. При этом, имея задание выполнить последовательный ряд 

упражнений, дети могут считать, что цель достигнута, выполнив только одно из них.  

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 

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;  

- 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.  

Для детей с функциональными расстройствами зрения (далее - ФРЗ) характерны 

некоторые особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

физического и художественно-эстетического развития.  

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с ФРЗ 

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; 

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 грудной клетки) 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;  

– 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:  

- сниженные 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.  

Большое разнообразие аномалий развития требует индивидуальной работы с каждым 

ребенком в процессе его воспитания и обучения, проведения воспитательно- 

профилактической работы.  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 лет)  
Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 

ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы.  

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.  

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

он может более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. В 

этом возрасте ребенок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность.  

На основе наглядно-действенного к 4 годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто».  

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, то есть 

ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого.   

Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор. 

Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, 

реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него.  

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго.   

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень 

субъективны. И все же эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм.  

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми.  

Дети с нарушением зрения быстрее утомляются, медленнее переключаются на другой 
вид деятельности, не могут сразу включится в работу. Для них характерна быстрая 

утомляемость, отвлекаемость в работе, где необходимо участие зрения. Причиной 

трудностей, связанных с развитием внимания может быть недостаточная организация 

перцептивного поля, подборка физиологически оправданных стимулов. Поэтому очень 

важно грамотно подходить как к организации, так и проведению коррекционной работы с 

детьми. Ограничение времени также выявляет дефицит внимания, поэтому детям с 

нарушением зрения необходимо дозирование времени, что также является одним из условий 

развития внимания. Таким образом, при правильной организованной коррекционно – 

развивающей работе с детьми (с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, с 

учетом зрительных нарушений), с родителями, с педагогами, при оправданных целях, 

средствах, содержании, методиках можно достичь хороших результатов в развитии детей с 



нарушением зрения, их коррекции трудностей психофизического развития, формирования 

адаптивных возможностей.  

В работу по коррекции и развитию внимания детей с нарушением зрения необходимо 

включать дыхательные упражнения, телесные упражнения и упражнения – растяжки, 

упражнения для развития мелкой моторики рук, упражнения для релаксации и 

визуализации, глазодвигательные упражнения, игры и упражнения для развития сенсорного 

внимания.  

Дети с косоглазием и амблиопией наибольшего успеха достигают в восприятии 

величины предметов. Однако большинство этих детей имеют низкие показатели по таким 

параметрам зрительного восприятия, как восприятие цвета, ориентировка в пространстве и 

восприятие пространства. У них недостаточно сформированы предметные и временные 

представления. Большое количество детей имеет слабые навыки восприятия сложных 

изображений. Также большинство детей испытывает затруднения при анализе сложной 

формы. У них слабо сформированы навыки модальной ротации.  

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) у большинства детей с косоглазием и 

амблиопией уже достаточно сформированы навыки цветовосприятия и ориентировки в 

пространстве. Большие трудности дети испытывают при восприятии формы. При 

качественном анализе зрительного восприятия также выявляются проблемные зоны в 

усвоении программного материала по следующим параметрам: восприятие сложной формы, 

временные представления, ориентировка в пространстве, восприятие пространства. По этим 

параметрам большое количество детей с косоглазием имеют невысокий уровень развития 

зрительного восприятия.  

Непроизвольность психических процессов сохраняется у детей и на пятом году жизни. 

Однако важнейшими новообразованиями являются два: в основном завершение процесса 

формирования активной речи и выход сознания за пределы непосредственно 

воспринимаемой действительности.  

Возраст 3 лет остался позади, дети стали более эмоционально устойчивыми, менее 

капризными. Они начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнерам по 

игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. Поэтому желательно 

организовывать формы взаимодействия детей, предполагающие сотрудничество, а не 

соревнование. Отрицательная оценка, если она неизбежна, может прозвучать только в 

ситуации индивидуального общения, когда ее никто, кроме самого ребенка, не слышит.  

Мышление по-прежнему носит наглядно-образный характер. Средний возраст 

совершенно особый по отношению как к предыдущему, так и к последующему. Самым 

эффективным способом сделать информацию привлекательной для ребенка четырех-пяти 

лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием 

слушают волшебные сказки.  

В качестве резюме отметим самые важные с точки зрения обучения и развития 

психологические особенности детей дошкольного возраста:  

- мышление носит наглядно-образный характер;  

- дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают и запоминают 

информацию, если она касается кого-то живого.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 



наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в 

игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. 

Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко 

начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 



обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему 

доступно чтение с продолжением.   

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и 

поступков и действий, и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

 Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение).  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  
Ребенок обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 



работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать  такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинѐнную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей 

увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, оно уже непохоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать перспективу. При 
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. 

Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  



Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.   

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 
 

1.2.    Планируемые результаты реализации Программы  
 

В соответствии со Стандартом 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 ОВЗ 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 ОВЗ. 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 Программы для обучающихся 
            слабовидящих и пониженным зрением 

 

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: 

1) 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 педагогического работника, проявляет знания назначений бытовых 

предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с 

игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам; 

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

педагогическим работником, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. 

Зрительно узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным с 

педагогическим работником или родителями (законными представителями) действиям, 

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

зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны педагогического работника, 

родителей (законных представителей), принимающих участие в совместной деятельности; 

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

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

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

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

вербальные и невербальные средства общения; 

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

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

пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых действий с 

игрушками; 

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

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий, активен в 

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

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

мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование 

двигательного компонента различных видов деятельности. 

 

1.2.2   Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации АОП ДО 

       для слабовидящих и обучающихся с пониженным зрением на этапе 

        завершения освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на 

основании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического работника 

культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и 

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

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

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

пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора 

участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных деловых 

отношений; 

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

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных 

играх со детьми. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с 



другими детьми и педагогическим работником в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 

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

осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать 

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

чувство веры в себя; 

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

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

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

использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой 

ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр с другими детьми; 

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

жизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для 

выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением 

слов, правильное обозначение предметов и явлении, действий признаков предметов, 

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

грамотности; 

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

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

основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 

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

формированием умений и навыков ориентировки "от себя". Проявляет развитые физические 

качества, координационные способности. Владеет умениями и навыками пространственной 

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

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет компенсаторными способами познавательной и других видов 

деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие как познавательный процесс, он 

проявляет способность к осмысленности и обобщенности восприятия, построению 

смысловой картины окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 

педагогическим работником, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их 

понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине 

мира, природных и социальных явлениях. 
 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных обучающихся в силу разной степени и характера нарушения зрения, 

различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития 

конкретного слабовидящего ребенка.  

Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития.  

 

Поэтому целевые ориентиры адаптированной образовательной программы Организации 

конкретизируются с учетом оценки реальных возможностей обучающихся этой группы. 



1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с нарушением зрения, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми с нарушением зрения планируемых результатов 

освоения Программы.   

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

‒ не подлежат непосредственной оценке;  

‒ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития воспитанников с нарушением зрения;  

‒ не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

воспитанников с нарушением зрения;  

‒ не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников;  

‒ 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 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только 

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

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:   

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

3) карта развития ребенка с ОВЗ;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

ДОУ самостоятельно выбирает инструмент педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики.   

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе:   

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 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.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

‒ диагностика развития ребенка раннего и 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 в 

Организации 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 Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: - должна быть 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 ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства;  

-включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1   Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушением зрения в  

 соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

  

Содержание по образовательным областям определяется конкретной ситуацией в 

группе: возрастными особенностями и индивидуальными склонностями детей, их 

интересами, особенностями развития. Педагоги формируют содержание по ходу 

образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в зависимости от сложившейся 

образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. 

Содержание образовательной деятельности выстроено с учетом особенностей развития 

детей с нарушением зрения и обеспечивает развитие детей одновременно в разных 

образовательных областях. При реализации Программы в группах компенсирующей и 

комбинируемой  направленности педагоги ориентируются на те же требования к освоению 

образовательных областей, что и при работе с нормотипичными детьми. 

2.1.1  Образовательная деятельность со слабовидящими обучающиеся с   

         пониженным зрением детьми  

  

Ранний возраст 

‒ В области социально-коммуникативного развития  

Основной задачей образовательной деятельности является создание условий для 

развития у слабовидящего ребенка и обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) потребности в 

общении, освоения им опыта социального взаимодействия, развития коммуникативной 

способности, способности к невербальному общению, обеспечения его психического 

развития с формированием картины мира, понимания себя за счет восприятия окружающих, 

развития готовности к общению на следующем возрастном этапе. 

 

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

и удовлетворение потребности слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в общении 

и социальном взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), побуждающую ребенка 

реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с ними на основе зрения, 

тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. 

Педагогический работник стремится развивать зрение и зрительное восприятие, как способ 

освоения невербальных средств общения, в непосредственно-эмоциональном общении с 

ребенком актуализировать восприятие слабовидящим ребенком лица партнера по общению 

с установлением контакта «глаза в глаза», развивать зрительный опыт отражения 

мимических, жестовых проявлений педагогического работника (в том числе и искусственно 

воспроизводимых), повышает способность к мимическим подражаниям. Педагогический 

работник при этом: 

1) стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу  



вербальной коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится 

комментировать, описывать, сообщать о происходящем, вовлекать ребенка в обсуждение 

настоящих, прошедших и предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и 

действий с различными предметами и игрушками. Педагогические работники должны 

проявлять максимальную активность в организации речевых игр, совместных подвижных 

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

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

доверия, стимулирующих положительные эмоции; 

2) стремится побуждать ребенка к проявлениям общения (дословесный уровень), к  

своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, понимая его 

компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, 

воспринимающего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы.  Педагогический 

работник стремится вовлекать и расширять опыт слабовидящего ребенка в речевых играх; 

3)  стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и  

положительного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных 

видах детской деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регуляции 

действий и движений.  Особое внимание педагогический работник уделяет освоению 

слабовидящим и с пониженным зрением ребенком культурно-гигиенических навыков, 

овладению им умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженным зрением 

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

чувств (радости, интереса, удивления, огорчения). 

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

педагогический работник постоянно обращает зрительное внимание слабовидящего и с 

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

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

Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим и с пониженным 

зрением ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого взаимодействия с другим 

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

достижения; способствует развитию у ребенка доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для деятельности ребенка в группе обучающихся, 

поощряет проявление интереса к другим детям, комментирует происходящее. 

3. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором игрового 

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

особенностями развития, занимает активную позицию вовлечения ребенка в 

соответствующую игровую среду, побуждает проявлять интерес к сюжетным игрушкам и 

обучает игровым действиям, помогает и поддерживает стремление брать на себя роли 

близких знакомых педагогических работников. 

4. В сфере социального и эмоционального развития педагогический работник корректно 

и грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с пониженным зрением ребенка к 

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

особенности формирования картины мира в условиях суженной сенсорной сферы, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 
период адаптации к новой среде.  

Педагогический работник, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт, дает возможность ребенку запомнить свой голос, имя, приобрести опыт их 

узнавания. В период адаптации педагогический работник следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный тесный контакт с ребенком, деловое 

общение с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней социально-

предметной среды и Организации с постепенным и последовательным расширением умений 

ее познания и самостоятельной, свободной ориентировки в ней. 



 

‒ Познавательное развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются:  

‒ создание условий для развития у ребенка потребности и интереса во взаимодействии 

с миром предметов с помощью анализа информации, поступающей со зрительного 

анализатор, ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

действиями с предметами (манипуляциями, по назначению, игровыми),  

‒ развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей, повышение роли зрения в познавательной деятельности, развитие 

зрительного восприятия как познавательного процесса. 

 

1.В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник знакомит 

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

узнавать их на расстоянии и контактно.  

Педагогический работник, актуализируя прием подражания, стремится знакомить 

ребенка со способами использования окружающих предметов, с их назначением и 

свойствами. Педагогический работник стремится повысить активность и самостоятельность 

ребенка в освоении предметной окружающей действительности в группе, на прогулке, в 

ходе игр и занятий.  

Особое внимание педагогический работник уделяет освоению ребенком зрительных 

ориентировочно-поисковых действий и умений, зрительную регуляцию и контроль, 

повышая способность в собственной организации взаимодействия с предметным миром. 

Педагогический работник владеет и умело пользуется сигнификативной функцией речи, 

выступая для ребенка образцом точного обозначения предметов, их частей, деталей, 

свойств, признаков, действий с предметами. 

2. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник создает 

предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и 

обогащение у ребенка чувственного опыта: развитие зрения и зрительного восприятия, 

слуха и слухового восприятия, тактильных ощущений и осязания, обоняния, вкусовых 

впечатлений.  

Педагогический работник стремится знакомить ребенка с предметами и объектами, с 

формированием им полимодальных образов, помогает ему их осмысливать, запоминать, 

припоминать, вспоминать. Педагогический работник с особым вниманием относится к 

проявлению интереса ребенка к свойствам предметов, комментирует соответствующие 

ощущения и восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением о предмете.  

Особое внимание уделяет развитию предметности, константности, осмысленности и 

обобщенности зрительного восприятия ребенка, создает ситуации совместного со 

слабовидящим и с пониженным зрением ребенком целостного и детального рассматривания 

предметов и игрушек. 

3. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагогический работник поощряет любознательность, исследовательскую 

деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее предметами, соответствующими сенсорным возможностям 
и особым потребностям ребенка.  

Для этого можно использовать яркие по цвету, привлекательные бытовые предметы и 

орудия, природные материалы, музыкальные, звуковые, светящиеся, интерактивные 

игрушки, сенсорные предметы-активаторы, яркие визуальные и тактильные книжки и 

картинки.  

Педагогические работники с особым вниманием относятся к проявлению интереса 

слабовидящего ребенка к окружающему предметному, природному миру, стремятся 

занимать позицию – «ребенок первооткрыватель мира», к детским вопросам не спешат 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес; занимают позицию – «не 

делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому»; развивают у обучающихся, чувство 

нового, способность выражать удивление, удовольствие, интерес, сомнение в познании 

малоизвестного. 



 

‒ В области речевого развития  

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 

развития речи, ее коммуникативной, познавательной и компенсаторной функций у 

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

сторон речи в специально организованных ситуациях вербального общения, играх и 

занятиях:  

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

развивать речеслуховое восприятие слабовидящего и с пониженным зрением ребенка, 

посредством "наговаривания" ребенку потешек, стишков, напевания песенок, обогащает 

опыт и повышает речеслуховую его активность. Педагогический работник задает простые 

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

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

слабовидящему ребенку соотносить чувственное отражение со словом.  

Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражению детьми 

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

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

обучающихся. При этом не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним 

слова правильно.  Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с 

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

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

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

воспроизведению, стимулируют словотворчество, проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие лексической стороны речи, 

развитие грамматического, интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

 

‒  Художественно-эстетическое развитие  

‒ Основными задачами образовательной деятельности являются:  

‒ создание условий для развития у обучающихся эстетического отношения к 

окружающему миру;  

‒ приобщение к музыкальной культуре.  

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

педагогические работники вовлекают ребенка в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний. Педагогические 

работники обращают внимание ребенка с позитивным реагированием на опрятность 

одежды, чистоты и упорядоченности окружающего. 

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

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

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

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

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Педагогические работники вовлекают и поддерживают пение ребенка; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку, организуют, вовлекают ребенка в 

выполнение музыкально-ритмических движений и упражнений. 

3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогические работники 

создают условия в Организации и в групповых помещениях среду, обогащающую опыт 

восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы, высоты, темпа и тембра), 

интонационной окрашенности речи, художественной выразительности. 

 

‒ В области физического развития  

Основными задачами образовательной деятельности являются:  



‒ создание условий для повышения двигательной активности ребенка, укрепления 

здоровья, охраны и повышения функциональной деятельности сохранных анализаторов; 

‒ развитие различных видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа 

передвижения в пространстве; 

‒ освоение основ безопасного поведения.  

1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники организуют 

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

поддерживают инициативность ребенка в движениях.  

Педагогические работники организуют предметно-пространственную среду таким 

образом, чтобы она побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное, 

самостоятельное перемещение в ней доступным способом, как внутри помещений 

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

потребности в движении.  

Педагогические работники создают музыкальную среду, повышающую инициативность 

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

побуждают и способствуют освоению им опыта перемещения в пространстве на голос 

человека. Особое внимание педагогические работники уделяют профилактике или 

преодолению ребенком стереотипных движений. 

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

с яркими цветными лентами, предметами, стимулирующими развитие моторики, в том числе 

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

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

деятельности сохранных анализаторов педагогические работники организуют правильный 

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

предметную, предметно-пространственную среду, предупреждающую ослепление, 

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

осязания.  

Педагогические работники внимательно относятся к охране (предупреждение 

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

контролируют, чтобы ребенок бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не 

вызывали болевых ощущений, следят за чистотой оптики. 

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

способа передвижения в пространстве педагогический работник особое внимание уделяет 

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

выполнять ими движения и двигательные действия; способности действовать двумя руками 

с освоением умений хлопать в ладоши, брать предмет двумя руками, держать по одному 

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

Педагогические работники стремятся к тому, чтобы слабовидящий и с пониженным 

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

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

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

Особое внимание педагогические работники уделяют освоению ребенком различных 

пространств Организации, группового помещения, участка с опытом движения в знакомом 
пространстве, с преодолением препятствий (искусственных, естественных). 

Важное место уделяется освоению ребенком умений правильной ходьбы.  

Педагогические работники стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащению 

положительных переживаний, связанных с достижением цели посредством ходьбы. 

4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические работники 

создают в Организации безопасную, безбарьерную среду, а также предостерегают 

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

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

  

 



2.2     Содержание АОП для слабовидящих и с пониженным  

          зрением 
2.2.1    Адаптивная  компенсаторно-развивающая программа для  

             слабовидящих обучающихся и обучающихся с пониженным 

             зрением раннего возраста  «Развитие зрительного восприятия» 

                                                         (уровневая) 

 

Цель педагогической деятельности: актуализация у слабовидящего ребенка зрительного 

потенциала, совершенствование акта видения с повышением различительной способности, 

освоения зрительного поведения, развитие зрительного восприятия как познавательного 

процесса. 

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. 

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 приѐмы использования двух групп методов: 

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



обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, 

формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, полнота, 

дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с повышением 

регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное 

восприятие; 

б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного 

восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигательную, 

предметно-деятельностную активность и инициативность слабовидящих дошкольников с 

отражением индивидуального и дифференцированного подходов. 

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в 

соответствии: 

1) со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности, 

изображения разной сложности и модальности; 

2) уровнем развития константности восприятия; 

3) владением сенсорными эталонами и их системами; 

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

локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

5) способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

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

6) учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих обучающихся, 

имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 

Организационное обеспечение развития зрения и нарушенных зрительных 

функций в детстве: 

1. Саморегуляция действий педагогического работника со стимулом и движением, 

активность педагогического работника, стимулирующего зрение ребенка, обеспечивающая 

попадание оптотипа в "рабочую зону" (в зону видения) с ответной зрительной реакцией и 

побуждающей движения глаз (глаза) ребенка.  

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

наступления быстрого зрительного утомления на фоне значительного общего мышечного 

напряжения.  

3. Выбор, освоение и поэтапное введение компенсаторно-развивающих технологий, 

приемов с целью становления акта видения, психофизиологического процесса (выработки 

условно-рефлекторных связей), развития у слабовидящего ребенка потребности 

использовать нарушенное зрение в жизнедеятельности, возникновение и становление 

элементарных свойств восприятия: предметности и константности.  

Стратегии работы с ребенком:  

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

для слухового восприятия ребенка. Педагогический работник должен владеть точным 

лексическим значением слов, с помощью которых он комментирует зрительную 

деятельность ребенка (познавательную, ориентировочную, коммуникативную, 

двигательную);  

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

3. педагогический работник предъявляет особые требования к своему облику: 
украшения, детали одежды, ее цветность не должны привлекать зрительное внимание 

ребенка, снижая познавательную активность, деятельность;  

4. зрительные стимулы по компоненту сложности для зрительного восприятия вводятся 

постепенно, с учетом повышения зрительных возможностей способностей;  

5. следует предупреждать ослепление ребенка;  

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

прикосновения ребенка, ищущего поддержку;  

7. педагогическому работнику следует проявлять терпение и уважительно относиться к 

медленному темпу решения ребенком задач на зрительное восприятие;  

8. в процессе занятия по развитию зрительного восприятия слабовидящего ребенка 

педагогическому работнику важно поддерживать его бодрое психоэмоциональное 

состояние, побуждать его к проявлению положительных эмоций и чувств;  



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

свободного состояния с актуализацией отражения окружающего с опорой на другие органы 

чувств;  

10. в момент активизации зрительных ощущений, зрительного восприятия ребенка 

следует снизить активность других сенсорных систем;  

11. педагогический работник особое внимание уделяет организации развивающей 

предметно-пространственной среды, в которой слабовидящий ребенок активно решает 

задачи на зрительное восприятие - следует усилить контрастность и предупредить 

зашумленность визуального пространства;  

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

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

рассматривания ребенком объекта восприятия;  

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

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

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

объект восприятия, не выступать фоном для объекта восприятия.  

 

Задачи Программы  

«Развитие зрительного восприятия» (уровневая) 

Первый уровень.  

Цели: актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обогащение 

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

формирования различительной способности и становления акта видения в условиях 

патологического состояния зрительной системы и трудностей развития зрительных 

функций.  

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

степени слабовидения, обучающиеся раннего возраста со слабовидением высокой степени.  

Объективные показатели к освоению 1-го уровня программы:  

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

2. Офтальмологические данные о сохранности зрения:  

врожденные зрительные реакции:  

‒ поворот глаз и головы в направлении к источнику света;  

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

‒ защитная реакция - зажмуривание глаз;  

‒ особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема;  

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

3. Параметры оценки достижений уровня:  

‒ поворот глаз в сторону стимула;  

‒ поворот глаз и головы в сторону стимула;  

‒ фиксации и увеличение их количества;  

‒ эмоциональные реакции ребенка на зрительное отражение действительности;  

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

‒ различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного и искаженного 
изображения;  

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

Программные задачи 1-го уровня:  

1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Активизация 

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

к источнику света.  

2. Обогащение опыта реагирования на визуальные стимулы разной модальности, 

попадающие и фиксированные в поле зрения. Развитие подвижности глаз. Развитие 

контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся контрасты: обогащение 

опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного пятна на светлом фоне.  

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

рука": способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой (руками). 



Обогащение опыта: реагирования на изменение местоположения стимула в 

микропространстве - чуть шире поля взора; зрительных ориентировочных действий при 

отражении двух стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии друг от друга, 

фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в глубину: приближение, 

отдаление.  

4. Развитие способности к цветоразличению, форморазличению, контрастной 

чувствительности. Развитие способности к реагированию и проявлению интереса к 

изменению цвета стимула, его величины. Развивать умения и обогащать опыт фиксации 

предметов из разного положения: в положении лежа на спине, животе, боку; сидя, стоя. 

Развитие потребности и обогащение опыта восприятия лица человека, опыта имитации 

мимических движений.  

5. Развивать способность 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 - 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 разного положения: в 

положении лежа, сидя, стоя. Обогащение опыта слежения за движением собственных рук. 

Развитие способности прогнозирования движения цели (объекта) и обогащение опыта в 

организации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. 

Упражнять в зрительном поиске спрятанной на глазах игрушки.  

6. Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполнении 

поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на приближающийся 

стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации контрастных общему фону 

объекта его деталей (глаза у куклы). Развивать ориентировочные действия при отражении 2-

х стимулов, находящихся на расстоянии друг от друга и расположенных в поле зрения, на 

его границе или за его пределами. Обогащать опыт реагирования на перемещающийся по 

горизонтали в поле взора объект. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого 

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

эмоциональному реагированию: интерес, удивление на ситуацию.  

7. Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структуре две 

составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обогащать опыт 

слежения за перемещающимся объектом. 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. Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая 

опыт попеременного перевода взора с объекта на объект и расположенных друг за другом в 

глубине пространства на расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающий возможность 

зрительного отражения, своими различительными признаками привлекающие зрительное 

внимание ребенка.  

8. Обогащать опыт цветоразличения, способствовать развитию цветовосприятия. 
Привлекать внимание ребенка к детской книжке, выступающей для него ярким цветовым 

стимулом, наполненной простыми для различения формами.  

 

Второй уровень.  

Цели. Выработка устойчивости зрительных функций и развитие зрения как 

интегрального свойства нарушенной зрительной системы. Уровень освоения ребенком 

зрительных задач на обнаружение, на разрешение, на локализацию.  

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

обучающиеся раннего возраста со слабовидением высокой степени.  

Объективные показатели к освоению уровня:  

1. Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения с показателями 

остроты зрения.  



2. Способность фиксации (разной продолжительности) зрительных стимулов.  

3. Способность к непродолжительному прослеживанию перемещающихся объектов.  

4. Эмоциональная реакция в ситуации установления контакта "глаза в глаза", 

проявление зрительного интереса к ярким объектам действительности.  

5. Параметры оценки достижений уровня:  

‒ подвижность глаз, поисковое поведение;  

‒ устойчивость зрительной фиксации статичного и перемещающегося объекта в поле 

зрения;  

‒ выраженные эмоциональные реакции на яркие, контрастные зрительные стимулы;  

‒ потребность в эмоциональном контакте "глаза в глаза", зрительный интерес к 

рассматриванию лица, его мимике;  

‒ проявление способности к поисковому поведению, передвижению в пространстве под 

контролем зрения;  

‒ проявление константности и предметности зрительного восприятия.  

 

Программные задачи 2-го уровня:  

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

глаз; способность прослеживать перемещающийся на близком расстоянии от глаз в 

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

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

желтый, оранжевый, красный, зеленый цвета, обогащать опыт цветоразличения: обогащать 

опыт реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или светлоте) протяженные в 

пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы.  

3. Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному 

реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ребенка) в виде их 

схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: дотягивание до предметов и 

схватывание.  

4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь 

достаточно точного движения руки к предмету.  

5. Развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия 

игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обогащать опыт 

восприятия игрушек, действуя с ними в разных предметно-пространственных условиях. 

Учить узнавать предметы: развивать умение переводить взор с целого на часть, с части на 

часть по показу и называнию педагогическим работником. Обогащать опыт узнавания 

предметов независимо от их расстояния до глаз, ориентации, месторасположения, статико-

динамического состояния. Развивать ориентировочную реакцию на обращения типа: "Где 

мяч?", "Где мишка?". Учить переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения 

его по внешним признакам. Обогащать двигательный опыт освоения пространства на основе 

и под контролем зрения. Развивать действия по перемещению предметов в разных 

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

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

протяженность, для достижения цели: схватить предмет. Развивать ориентировочную 

реакцию на обращение типа: "Протяни руку и возьми...".  
6. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и 

познавательной деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного способа 

восприятия. Развивать умения и обогащать опыт: манипуляций с предметами, игрушками, 

имеющими четкую простую форму контура и размер, доступный для захвата двумя руками 

со зрительным контролем, схватывания, захвата-отпускания, перекладывания из руки в 

руку, перешагивания препятствия, отбивания мяча рукой (руками), ногой, зрительного 

поиска и нахождения полузнакомого предмета, находящегося в поле видимого обзора, для 

освоения функциональных действий с ним. Поощрять и обогащать опыт эмоционального 

реагирования на яркий, активизирующий и удерживающий взор предмет, проявление 

интереса к манипулированию, предметному действию.  



7. Способствовать познанию через крупную моторику, зрительный контроль и 

регуляцию движений ближайшего предметно-пространственного окружения: 

геометрических, кинетических и динамических свойств объектов.  

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 зрительно обозреваемом 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, 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 рук(и) педагогического работника, 

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

устанавливать связи предмет-предмет.  

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

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

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

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

12. Развивать потребность в установлении контакта "глаза в глаза", обогащать опыт 

эмоционального реагирования.  

13. Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов, изображений. Обогащать опыт 

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

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

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

обогащать опыт реагирования, проявление интереса на смещение одной части объекта 

относительно другой.  

 

Третий уровень.  

Цели. Актуализация форменного, предметного зрения, зрительного поведения на основе 

ориентировочной и поисковой деятельности, обогащение опыта визуального исследования 

окружающего. Развитие форменного зрения - способности различать форму и величину 

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

Субъекты освоения уровня: слабовидящие раннего возраста.  

Объективные показатели к освоению уровня:  

1. Наличие офтальмологической оценки показаний остроты зрения.  

2. Проявления предпочтений в зрительном выборе: переключение внимания с одного 

объекта на другой, предпочтение в схватывании и манипулировании цветными предметами.  

3. Способность к цветовосприятию.  

4. Непостоянная или постоянная фиксация примитивных манипуляций с предметами, 

действий руками.  

5. Попытки или рассматривание предметов и лиц, установления контакта "глаза в глаза".  
6. Активность в схватывании объектов при виде их.  

7. Параметры оценки достижений уровня:  

‒ активное использование зрения в разных жизненных ситуациях;  

‒ способность к дифференциации зрительных образов и способность зрительного 

узнавания предметов и объектов ближайшего окружения;  

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

действий;  

‒ познавательная активность на основе зрения;  

‒ эмоциональная отзывчивость на видимое окружение;  

‒ развитие невербальных средств общения.  

 

Программные задачи 3-го уровня:  



1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз к 

скорости движения стимула, на протяжении которого возможно прослеживание. Развивать 

инициативность движений глаз, обогащая опыт, менять объекты фиксации и прослеживания, 

сосредотачивая взор то на одном, то на другом предмете.  

2. Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладения 

пространством; отображения в действии местонахождения предмета, направлений и 

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

исследовательские реакции на предмет и поисковое поведение - дотягивание до предмета и 

схватывание, захват при выпадении предмета из рук.  

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

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

зрительным способом в пространстве очерченную (контурную) фигуру. Обогащать опыт 

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

пересечения контура. Обогащать опыт сосредоточения взора на объекте и выбор 

направления движения руки и тела для схватывания объекта с разных сторон, справа - слева, 

впереди - вверху.  

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

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

последовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности, две поверхности разных 

форм мелкими предметами.  

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

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

увеличением протяженности ряда.  

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

множестве других: расположен по краю множества, в центре множества, затем свободное 

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

круг (величины практически соответствуют друг другу).  

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

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

предметов (объектов) ближайшего окружения). Формировать первичные обобщения и 

представления: обобщенные образы, шарики - кубики, предмет - его изображение 

(картинка), кошка - собака, обобщающие сенсорные понятия: красный - зеленый, синий - 

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

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

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

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

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

людей и кукол.  

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

Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого и указательного пальцев 

обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки: обогащать опыт действий, 

когда рука ведет глаз, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. Обогащать опыт 

координированных движений и действий,  точности и результативности предметно-
практической деятельности.  

11. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения за 

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

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

пространстве). Формировать зрительно-тактильно-двигательные связи в манипулятивной 

деятельности. Обогащать опыт точного схватывания, захвата, перемещения предметов 

разной формы, структуры, величины одной и (или) одновременно двумя руками, опыт 

захвата предмета из любого положения на основе пространственной ориентации в 

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

предмета. Развивать элементарные умения выделять пространственные свойства предметов 

(форма, величина, положение) для успешной регуляции хватательных и локомоторных 

актов.  



12. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подражательных 

предметных действий. Способствовать пониманию речевых конструкций: "положи перед 

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

несколькими предметами: "посади куклу на стул", подражание действиям педагогических 

работников, прослеживание движущихся объектов.  

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

Развивать способность раскрашивать поверхность, ограниченную контуром. Развивать 

моторную память в сопряженных действиях рук и глаз. Развивать мышечную выносливость 

и ритмичность в выполнении разных видов предметно-практической и ориентировочно-

исследовательской деятельности.  

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

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

ориентиру, величине, особенностям деталей) в меняющихся для ребенка условиях 

восприятия (опознания). Побуждать инициативность в поиске, выборе личных вещей. 

Обогащать опыт в показывании предмета в соответствии с его называнием.  

15. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (ползание, 

ходьба) к привлекательному объекту на основе сосредоточения и удерживания взора на нем. 

Обогащать опыт самостоятельного, свободного преодоления (пересечения) знакомого 

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

перемещающимся в пространстве объектам и предметам. Развивать способность 

прослеживания направления движения объекта с переключением внимания на новое 

направление перемещения (при его изменении).  

16. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достижении 

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

(рукой) подвешенного мяча. Обогащать опыт выполнения реального действия с предметом 

без практического "нащупывания". Знакомить с предметами и действиям с ними, восприятие 

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

восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся в пространстве) объектов.  

17. Развивать умения действовать по подражанию действиям педагогического 

работника: предметные игровые действия на основе регулирующей и контролирующей 

функции, действия с объектами на основе ЗМК (построим башенку, наматывание, 

перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки, действия с различными 

застежками). Обогащать словарь за счет слов, обозначающих освоенные действия.  

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

интерес или удивление при виде незнакомой игрушки, при исчезновении знакомой. 

Повышать интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать эмоциональный 

опыт общения "глаза в глаза". Расширять восприятие экспрессии человеческих эмоций. 

Обогащать эмоциональные реакции на происходящее: улыбаться на улыбку педагогических 

работников, огорчаться на отрицательную экспрессию окружающих; радоваться, 

удивляться, проявлять интерес к игрушкам, предметам быта, личного пользования.  

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

умение подбирать парные картинки. Вызывать и поддерживать интерес к книжным 

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

восприятия (игрушки,  предметы окружения), их точного обозначения с осмыслением 

целостности образов восприятия. Развивать свойства восприятия: повышать его скорость и 

объем, обогащать предметность и константность. 

21. Побуждать обучающихся в предметно-практической деятельности, процессе 

игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак, 

например, "У куклы Маши в косичках красная ленточка".   

2.2.2      Абилитационная программа дошкольной образовательной 

            организации для слабовидящих и с пониженным зрением  

                         (амблиопией и косоглазием, функциональными  

                         Расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся 



                                      ( реализуется службой ранней помощи ) 

 

Цель абилитационной программы: обеспечить слабовидящему ребенку равных со 

зрячими детьми возможностей проживания периода раннего детства как ценности с 

присвоением человеческих способностей, доступных возрасту, в семейной социальной 

среде.  

Достижение цели требует решения ряда задач.  

Задачи реализации абилитационной программы:  

1. способствовать развитию у ребенка раннего возраста адаптивно-компенсаторных 

механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной сферы познания и 

взаимодействия с окружающим преодолевать известные трудности психомоторного, 

физического, сенсорного, коммуникативного развития с достижением индивидуального, но 

достаточного уровня готовности к самодеятельности, самореализации в среде обучающихся;  

2. способствовать созданию в микросоциуме ребенка раннего возраста 

психологического климата, обеспечивающего ему психоэмоциональное благополучие;  

3. способствовать повышению воспитательного потенциала семьи; развитие родителями 

(законными представителями) педагогических компетенций, востребованных в воспитании 

ребенка, освоение ими умений взаимодействовать с ребенком в системе координат "зрячий - 

слабовидящий";  

4. обеспечить совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников Организации по вопросам взаимодействия, поддержки, сопровождения семьи 

ребенка с нарушением зрения раннего возраста в условиях абилитации.  

Принципы и подходы к формированию абилитационной программы соответствуют 

методологии и требованиям Стандарта и содержательно соотносятся с принципами и 

подходами, обозначенными в целевом разделе настоящей Программы слабовидящих 

обучающихся и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения). В то же время формирование абилитационной 

программы имеет ряд дополнительных принципов и подходов, что обусловлено пониманием 

связей между субъектами, ее реализующими:  

‒ принцип самоценности семейного воспитания слабовидящего и с пониженным  

зрением ребѐнка: семья рассматривается как важный, первый социальный институт 

воспитания ребенка. Воспитательный потенциал семьи, семейная социокультурная среда 

взросления ребенка выступают важнейшими факторами его физического, социально-

коммуникативного, речевого, познавательного, нравственного, творческого развития;  

‒ принцип развития: сущностная черта программы - развитие субъектов, ее  

реализующих. Каждый субъект программы в рамках ее реализации имеет свою линию 

развития, но общим эффектом выступает проживание ребенком этого периода детства с 

присвоением опыта детской инициативности и самостоятельности в разных сферах 

жизнедеятельности в естественных для него условиях - в домашней среде, в среде любящего 

социума;  

‒ принцип сотрудничества реализуется в трех аспектах:  

‒ личностно-ориентированным подходом специалистов к взаимодействию со 

слабовидящим и с пониженным зрением ребенком в рамках его психолого-педагогического 
сопровождения;  

‒ гуманно-личностным взаимодействием специалистов с родителями (законными 

представителями) и слабовидящего ребенка с актуализацией позиции партнерства;  

‒ достижение цели программы требует партнерства с тесным сотрудничеством 

специалистов, ее реализующих;  

‒ принцип поддержки инициатив семьи предполагает предоставление семье права на  

выбор абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и активность в 

развитии воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно-педагогической 

направленности, в практическом решении вопросов личностного продвижения их 

слабовидящего ребенка, в самосовершенствовании и самореализации в родительской роли 

задает направленность их поведению и деятельности как воспитателей. Коллектив, 

сопровождающий семью и ребенка, разрабатывая и реализуя стратегию и тактику этого 



сопровождения, должна быть в курсе и ориентироваться на основные потребности, 

установки, интересы родителей (законных представителей) в вопросах воспитания их 

ребенка.  

В соответствии с этим деятельность специалистов с семьей включает в себя 

диагностический компонент, а практической основой реализации программы в части 

сопровождения семьи выступают данные диагностического изучения родительских 

представлений, знаний, вопросов;  

‒ принцип образовательной направленности программы предполагает актуализацию 

социально-средовых условий жизнедеятельности ребенка в семье с учетом его особых 

образовательных потребностей;  

‒ принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка предполагает обеспечение преодоления им трудностей развития, 

обусловленных негативным влиянием нарушенного зрения, формированием компенсаторно-

адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития.  

 

Содержательная часть абилитационной программы включает следующие разделы:  

1. Квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребенка с повышением ею 

воспитательного потенциала, в котором определяется содержание деятельности 

Организации по видам оказания педагогической поддержки семьи ребенка раннего возраста 

в рамках программы с целью повышения ею воспитательного потенциала как условия 

развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями.  

2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего 

обучающегося и с пониженным зрением (ранний возраст):  

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с целью преодоления им 

трудностей и специфических особенностей развития;  

компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с целью своевременного развития 

у него компенсаторно-адаптивных механизмов.  

 

Характеристика планируемых результатов.  

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка:  

1. Развитие аксиологического компонента (нравственно-ценностного, мотивационно-

ценностного) воспитательного потенциала семьи в виде формирования родителям 

(законным представителям) определенных ценностно-смысловых установок на воспитание 

ребенка от рождения до семи лет с освоением системы родительских ценностей и 

формированием родительских позиций, следование которым обеспечивает ребенку 

становление и развитие интегративных психических и психологических личностных 

образований, ассимилирующихся прижизненно в определенные личностные качества, с 

преодолением трудностей в развитии, обусловленных "слабостью" социальной среды, не 

учитывающей особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся.  

2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала семьи 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с достижением гармонизации 
внутрисемейных отношений как между родителями (законными представителями), так и в 

детско-родительских отношениях. Родители (законные представители) стремятся уделять 

ребенку достаточно внимания, времени; проводить совместный досуг; организовать 

деятельность в детском обществе. В общении, во взаимодействии дают понять ребенку, что 

его принимают таким, какой он есть. Родители (законные представители) стараются 

употреблять такие выражения: "Ты самый любимый", "Мы любим, понимаем, надеемся на 

тебя", "Я тебя люблю любого", "Какое счастье, что ты у нас есть".  

Поведение родителей (законных представителей) строится на:  

‒ проявлении заботы о развитии ребенка с позитивной установкой на его настоящие и 

будущие возможности; стремлении строить взаимоотношения с ним на взаимопонимании и 

доверии;  



‒ стремлении создать у ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами: "Ты 

молодец", "Я радуюсь твоим успехам", "Ты очень многое можешь";  

‒ рефлексии в предъявлении ребенку требований с предупреждением, с одной стороны, 

чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных требований;  

‒ адаптации родителей (законных представителей) к "своеобразному, неадекватному" 

проявлению постороннего социума к слабовидящему и с пониженным зрением ребенку с 

выработкой устойчивой защитной реакции на подобные ситуации.  

3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного потенциала 

семьи.  

Создание для ребенка домашних социально-средовых условий, имеющих 

компенсаторно-развивающую составляющую в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. К ним относится:  

‒ освоение зрячими родителями (законными представителями) умений 

взаимодействовать с ребенком в системе координат "слабовидящий - зрячий", "зрячий - 

слабовидящий";  

‒ умение родителей (законных представителей) наполнять предметное пространство 

ребенка с нарушением зрения: игрушками, предметами быта, книгами, познавательными 

объектами;  

‒ умение родителей (законных представителей) особым образом организовывать 

предметно-пространственную среду ребенка с целью повышения его мобильности, общей и 

познавательной активности.  

 

Родители (законные представители) ориентируются в особенностях развития 

обучающихся с нарушениями зрения, имеют общие представления об их особых 

образовательных потребностях в данный и последующие возрастные жизненные периоды, в 

необходимых социально-педагогических условиях их удовлетворения.  

Родители (законные представители) ориентируются в возрастных особенностях ребенка.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения специалистами 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка:  

‒ развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей  

чувственного отражения действительности в условиях зрительной депривации: развитие 

зрительно-моторной координации; сенсорное развитие с актуализацией осязательно-

зрительного и осязательно-зрительного способов отражения; моторное развитие с освоением 

психического образования "схема тела"; развитие функций речи (коммуникативной, 

познавательной, регуляторной) и освоение начал компенсаторной роли в 

жизнедеятельности;  

‒ удовлетворение ребенком в повседневной жизни особых образовательных, в том  

числе сенсорных, потребностей, с проявлением способностей и умений ориентироваться 

в ближайшей социально-предметной среде, инициативности и доступной самостоятельности 

во взаимодействии с предметно-объектным миром в соответствии с возрастом и 

индивидуальными возможностями, повышением двигательной активности с развитием 

мобильности, освоением ряда предметно-практических умений;  

‒ продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономерностями  
становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (развитие 

восприятия, его предметности), мотивационно-потребностных (потребностей в действиях с 

предметами (в условиях их доступности для контактного восприятия), в общении с 

педагогическим работником, аффективных образований (устойчивость эмоции интереса, 

развитие чувства нового).  

Содержание абилитационной программы.  

1) Педагогическая  поддержка семьи ребенка с нарушениями зрения.  

В соответствии с видом по оказанию поддержки семьи слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка раннего возраста в рамках  

Информационно-просветительское направление: правовое просвещение родителей 

(законных представителей) ребенка по вопросам законодательных прав обучающихся с ОВЗ. 

Одна из центральных задач нормативно-правового просвещения родителей (законных 



представителей) - помощь родителям (законным представителям) в принятии грамотного и 

адекватного особым потребностям ребенка с нарушениями зрения решения. 

Методы: консультации (очная, дистанционная формы), привлечение родителей 

(законных представителей) к публичному обсуждению проблемы (общая направленность) в 

малых группах заинтересованных лиц, беседы.  

Диагностическое направление: изучение социального статуса семьи с целью 

выявления ее особенностей с характеристикой воспитательного потенциала семьи по 

данному параметру для уточнения стратегии и (или) тактики взаимодействия с семьей, 

реализации абилитационной программы.  

Изучение запросов семьи, касающихся разных сторон жизнедеятельности ребенка с 

нарушениями зрения, с целью корректирования содержания профессиональной поддержки 

семьи и профессионального сопровождения ребенка.   

Методы: анкетирование родителей (законных представителей), беседы.  

Организационно-педагогическое направление: расширение социальных контактов 

семьи. Знакомство (практическое, виртуальное) родителей (законных представителей) с  

Организацией, изучением в них условий для получения образования детьми с 

нарушением зрения.  

Методы: практическое участие в разработке досуговых мероприятий; беседы с 

родителями (законными представителями); консультации.  

2) Психологическое сопровождение семьи слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка (реализуется педагогом-психологом)  

Психотерапевтическое направление  

Психотерапия родителей (законных представителей) и других близких ребенку с 

нарушениями зрения членов семьи (по их запросу). Деятельность педагога-психолога 

направлена на преодоление родителями (законными представителями) состояния 

эмоционально-личностного неблагополучия как ответной реакции на факт зрительной 

депривации ребенка, на переживания о его настоящей и будущей жизни в обществе зрячих.  

Методы: родительский тренинг, консультирования, просветительская работа.  

Деятельностно-профилактическое направление  

Профилактика негативных межличностных отношений, выступающих неблагоприятным 

эмоциональным фоном личностного развития ребенка.  

Методы: «Детско-родительский» тренинг, тренинг «Активного слушания», тренинг 

«Эмоционального реагирования», просветительская работа (мини-лекции и тематические 

сообщения).  

Консультативно-диагностическое направление  

Изучение, выявление стиля семейного воспитания ребенка с нарушениями зрения для 

корректировки стратегии и тактики сопровождения семьи в повышении ею 

аксиологического и когнитивно-деятельностного компонентов воспитательного потенциала 

семьи.  

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение. Разработка поведенческой 

Программы «Корректировка детско-родительских отношений и стиля семейного 

воспитания».  

3) Педагогическая деятельность. Педагогическое сопровождение семьи 
специалистами по вопросам развития и воспитания слабовидящих и с пониженным зрением 

обучающихся.  

Информационно-просветительское направление:  

‒ информирование родителей (законных представителей) об особенностях развития 

обучающихся с нарушениями зрения, о возможных и допустимых сроках их возрастных 

достижений: затягивается развитие зрительного поведения, зрительно-моторной 

координации в системах координат «глаз - рука», «глаз - нога», освоение невербальных 

средств общения, развитие познавательной и двигательной активности и умений, развитие 

образа «Я», саморегуляции, волевых проявлений.  

Методы: организация участия родителей (законных представителей) в педагогических 

семинарах, в тематических родительских собраниях в Организации, подготовка и 

предоставление родителям (законным представителям) информационных листов, 



тематические беседы-консультации родителей (законных представителей), беседы-

обсуждения данных специальной литературы, совместный с родителями (законными 

представителями) просмотр видеоматериалов о развитии обучающихся с их последующим 

обсуждением, организация в социальных сетях обмена информацией.  

Консультативно-диагностическое направление  

Информирование и консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам индивидуальных особенностей развития ребенка на основе данных, полученных 

специалистами путем анализа и обобщения диагностических результатов. 

Консультирование семьи по вопросам родительской деятельности, подходов к воспитанию 

ребенка с учетом его индивидуально-типологических особенностей развития.  

Методы: индивидуальные консультации семьи.  

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу семьи).  

Консультирование семьи по вопросам:  

‒ роли родителей (законных представителей) в ранней социализации ребенка с 

нарушениями зрения: развитие привязанностей, эмоциональных связей с близкими, опыта 

общения с окружающими людьми;  

‒ самовоспитания родителей (законных представителей) в преодолении ими 

трудностей эмоционального общения с ребенком;  

‒ особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, 

педагогических условий и средств их удовлетворения;  

‒ организации предметной, предметно-пространственной среды жизнедеятельности 

ребенка с обеспечением ему доступности для:  

а) контактно-зрительного познания предметного мира в его разнообразии, освоения 

действий с предметами;  

б) самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в предметной 

деятельности;  

в) безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; освоения навыков 

предметно-пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности, свободного и 

самостоятельного передвижения в знакомом пространстве;  

г) развития зрительного поведения, восприятия;  

д) актуализации и обогащения слуховых, тактильных, обонятельных, 

проприоцептивных, зрительных ощущений и восприятий;  

е) требований к бытовой среде: мебель, одежда, предметы быта, их доступность для 

освоения им первичных навыков социально-бытовой ориентировки;  

ж) выбора игрушек для ребенка с нарушениями зрения; рекомендаций предметно- 

пространственной организации игровой зоны ребенка;  

организации режима дня ребенка и специфика отдельных компонентов:  

а) кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи;  

б) бодрствование, игры и занятия;  

в) проведение прогулок;  

г) семейный досуг;  

д) особенностей физического развития:  

е) физическое здоровье и физическое развитие;  
ж) охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, осязания, обоняния, 

вкуса, зрения), тактильных ощущений;  

з) охрана и развитие зрения;  

и) повышение двигательной активности, развитие мобильности;  

к) освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба;  

л) развитие осанки, моторики рук;  

м) подвижные игры для слабовидящих обучающихся;  

особенностей речевого развития:  

а) необходимые условия доречевого и речевого развития;  

б) речедвигательные умения ребенка и как их развивать;  

в) речевой слух ребенка;  

г) чувственная основа речи ребенка;  



д) речевая среда ребенка: требования к речи педагогического работника, социума;  

е) словарь ребенка и педагогические условия и средства его обогащения;  

ж) условия развития потребности в вербальном общении с окружающими, потребности 

слушать речь окружающих;  

з) речевая активность ребенка и как ее поддерживать;  

и) книги для слабовидящих обучающихся и развитие речи ребенка;  

обеспечения познавательного развития ребенка: организация познавательной 

деятельности ребенка с нарушениями зрения, развитие им познавательных интересов:  

а) зрительное восприятие как познавательная деятельность ребенка;  

б) роль слуха и слухового восприятия для познания действительности;  

в) познание действительности с опорой на осязание;  

г) роль педагогического работника в познавательном развитии ребенка;  

требования к речи педагогического работника как условие и средство освоения 

ребенком знаний и первичных представлений об устройстве мира, жизненных проявлений 

человека (ближайший социум), объектно-предметного наполнения окружающей 

действительности;  

д) роль книги в познавательном развитии ребенка и требования к их графике;  

обеспечение социально-предметного развития:  

условия и средства знакомства ребенка с предметами окружающей действительности;  

формирование предметных представлений (единичных и общих) у слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка;  

педагогические подходы и приемы к расширению знаний об окружающем мире;  

музыка в жизни ребенка с нарушениями зрения.  

Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, 

моделирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов с обсуждением.  

Интерактивное дидактико-ориентированное направление  

Помощь и поддержка родителей (законных представителей) в освоении умений 

практического взаимодействия с ребенком с нарушениями зрения. В сфере практического 

взаимодействия со слабовидящим и с пониженным зрением ребенком педагогическому 

работнику следует придерживаться позиций:  

1. Нарушения зрения затрудняют, осложняют самостоятельное овладение и выполнение 

практических действий разных видов деятельности (бытовой, игровой, учебной).  

2. Детям с нарушениями зрения часто требуется разумная, своевременная практическая 

помощь окружающих.  

3. Во взаимодействии приоритетным должно быть накопление у ребенка опыта 

самостоятельности и инициативности в том, чем владеет и чем хочет овладеть.  

Педагогическим работником следует знать:  

‒ приемы обучения ребенка движениям и действиям:  

‒ прием прямого обучения - «мои руки учат руки ребенка»,  

‒ прием опосредованного обучения - «мои руки направляют движения рук ребенка, но 

действует он сам»;  

‒ двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре;  

‒ требования к организации «рабочей зоны» предметной деятельности (игровой, 
бытовой, познавательной), орудийных действий с обеспечением ее стабильности.  

Требования к педагогическому работнику:  

‒ рефлексия и поведение (поведенческие реакции) педагогического работника в 

общении с ребенком с обеспечением «субъект-субъектной» модели;  

‒ освоение педагогическим работником (ближайший социум ребенка) с нормальным 

зрением определенного опыта зрительного восприятия окружающего в условиях 

моделирования (специальные очки) зрительных нарушений, соотносимых со зрительными 

возможностями ребенка;  

‒ практическое освоение родителями (законными представителями) умений 

стимуляции и развития у ребенка зрительного восприятия;  

‒ в условиях взаимодействия педагогического работника и родителей (законных 

представителей) путем практического проигрывания (моделирование ситуации или реальная 



ситуация) родители (законные представители) осваивают игры с ребенком с осознанием их 

разной направленности для развития и укрепления эмоциональной близости.  

Игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия. Родители (законные 

представители), осваивая игры этой направленности, осознают свою особую роль в 

поддержании эмоционального благополучия слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка, как правило, испытывающего чувства страха в условиях изменения привычных 

форм жизни. Эмоциональное благополучие ребенка (законные представители) должно быть 

связано с ощущением им защищенности и чувства близости и доверия к педагогическому 

работнику в ситуациях подобного рода.  

Игры, приносящие в общение новизну и остроту ощущений.  

Родители (законные представители), играми данной направленности, способствуют 

развитию у ребенка чувства нового, восприятию и положительному принятию новых, 

неожиданных, более сложных и насыщенных впечатлений извне.  

 Игры, ориентированные на развитие объединенного внимания ребенка и родителя.  

 Игры этой направленности помогают участникам осваивать опыт совместного 
сосредоточения на объектах окружения, совместного наблюдения, который, в свою очередь, 

подготавливает основу для актуализации у ребенка потребности в партнерстве познания 

предметов действительности.  

 Игры, стимулирующие речевое развитие ребенка.  Игры этой направленности 

обеспечивают своевременное развитие компенсаторных механизмов, связанных с речевым 

развитием ребенка.  

 Игры, стимулирующие и побуждающие ребенка к подражанию. В ходе этих игр 
ребенок осваивает опыт активных и разнообразных действий руками. Учится подражанию.  

 Игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, способствующие 
развитию у слабовидящего ребенка слуходвигательной координации.  

 Игры на обогащения тактильных ощущений.  
4) Психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка  
1. Психокоррекционное сопровождение.  

Направленность деятельности психолога-педагога:  

- коррекция поведенческих реакций слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с 

сочетанными нарушениями( ЗПР, ОНР) произвольной организации;  

- коррекция базовых психических функций, развитие которых осложнено поражением 

ЦНС (сочетанность нарушений).  

2. Компенсаторно-развивающее сопровождение учителем-логопедом (тифлопедагогом) 

слабовидящего и с пониженным зрением обучающегося.  

Компенсаторно-адаптивные Организация реализует профилактико-развивающую 

программу «Развитие зрительного восприятия». 

Рекомендации родителям (законным представителям):  

‒ в занятиях с ребенком использовать игры, игровые задания, проводить занятия, 

аналогичные наблюдаемым занятиям учителя-логопеда и педагога-психолога  по 

развитию слуха и слухового восприятия ребенка; познакомиться с основным содержанием 

профилактико-развивающей роботы;  

‒ в процессе выполнения ребенком упражнений следует следить за его физическим  

состоянием, предлагая доступную нагрузку, за эмоционально-психическим состоянием, 

с тем чтобы выполнение упражнений приносило удовольствие и радость ребенку; при 

выраженном протесте ребенка - упражнение стоит прекратить;. 

важно создать предметную среду, стимулирующую зрение ребенка и повышающую его 

познавательную, ориентировочную, предметную деятельность на основе и под контролем 

зрения. 

2.2.3   Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

нарушением  зрения в пяти образовательных областях с учетом 



комплексных и парциальных программ, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

В области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

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

‒ развития коммуникативной и социальной компетентности; 

‒ развития игровой деятельности; 

‒ обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсаторных  

        механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

следующие знания: 

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

отчества, фамилии родителей (законных представителей); элементарные знания о своем 

имени (как и в каких ситуациях оно может звучать); 

‒ элементарные правила вербального общения; 

‒ названия базовых эмоций; 

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

совместных играх; 

‒ детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

‒ возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, 

связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

‒ препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления; 

‒ возможное поведение педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности; 

‒ названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

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

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении Организации, на участке; 

‒ источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

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

‒ предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

‒ предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

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

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

ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого 

предмета); 

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

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических 
действий; 

‒ простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

следующие умения: 

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

обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое 

общение; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей (законных 

представителей); 

‒ придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

‒ рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма: 

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



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

действия, обстановка, состояние одежды)? 

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

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

выражать (показывать) базовые эмоции; 

‒ обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, 

боязни; 

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

простой игры; 

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

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

‒ рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что он 

обозначает, из чего сделан, способ использования). 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно овладеть 

следующим: 

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

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

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

‒ первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

‒ опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

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

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

разной мимикой; 

‒ опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

‒ опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

‒ опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

‒ опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

‒ опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

‒ способностью к самовыражению в группе других; 

‒ умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать 

известные препятствия, делать остановки по слову педагогического работника, родителей 

(законных представителей), использовать ориентиры в передвижении; 

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

нем; 

‒ опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

‒ опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 
‒ пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности. 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слабовидящего и с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами 

и нарушениями зрения) ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения 

новых социальных и предметных сред и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 
  

1. Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 



1). Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечение ребенка в 

эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности с 

педагогическим работником, другими детьми, побуждающие ребенка проявлять чувства и 

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

слепым ребенком экспрессии (их способов) партнеров по общению (ближайшего 

окружения) в ситуациях различных видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но 

насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происходящему, 

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

вербальными, выражения положительных эмоций (смех, междометия, восклицания 

соответствующего порядка) и отрицательных эмоций (хныканье, имитация плача, 

междометия, восклицания соответствующего порядка). 

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

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

элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе 

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

ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта 

рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, изображающих 

человека с формированием элементарных представлений об информационно-

опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека. 

Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного поведения 

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

востребованной слепым ребенком. 

3) Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой 

культуры речи, языковой компетентности общения как средства компенсации сенсорной 

недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие грамматической, 

просодической сторон речи, обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков 

взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в ситуации 

трудности или невозможности зрительного отражения: 

обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации голоса 

уточнить его местоположение относительно себя; 

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

человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) суть сообщения; 

обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения; 

дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

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

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 
5). Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов (организация 

общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом педагогических 

работников). 

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

разных видов детской совместной деятельности, формирование представлений о совместном 

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

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

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

7). Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8). Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 



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

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

бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. 

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

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

пространственном расположении, организации пространства помещений (входная дверь, 

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

предметы и вещи, необходимые для жизни членов семьи. Формирование первичных умений 

моделирования пространств. 

11) Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

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

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

бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях обучающихся. Обогащение опыта 

сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

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

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

человека для них. 

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

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

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

культурно-гигиенические нормы. 

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

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации 

человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных 

произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний 

героев. Развитие опыта участия в театрализованных играх (инсценировках). 

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

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

Развитие опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, 

совместного выполнения трудовых операций, предметных игр с педагогическим 

работником, другими детьми. 

17) Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным 

выполнением действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного 

моторного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в 

соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в 

театрализованных играх, инсценировках. 

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

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

имени и отчеству к ближайшему окружению. 

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

шеститочия). 

 

2. Социально-предметное развитие.  
Обеспечение объектно-предметной, предметно-пространственной адаптации ребенка с 

нарушениями зрения в образовательной среде Организации: помочь приобрести знания, 

полимодальные представления, освоить опыт практического взаимодействия с предметными 

объектами образовательного пространства, развивать смысловую и техническую стороны 

предметной деятельности, развивать умения и навыки их использования. 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели 

групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и 

туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, 

моечной. 

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

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

помещений; знать названия одежды и обуви. 



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

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

столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с 

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

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

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

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

кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкости 

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

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

удерживать в правильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки разной 

формы: "глубокая", "мелкая", блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть 

основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками 

самообслуживания. 

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство):  

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

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

организующие связь между пространствами - лестничные пролеты: ступени, площадка, 

ограждение, перила. 

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

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

спускаться по лестнице. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством предметно-практических 

действий в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной 

деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой 

деятельности. 

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

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

легко опознаваем.  

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

игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные действия. 

 

3. Развитие трудовых действий и деятельности: 

1) Формирование точных умений и способов выполнения практических действий - 

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

координации в системе "глаз - рука", моторики рук; развитие умений и опыта зрительного 

контроля в практической деятельности. Формирование умений выполнять точные движения 

и действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой операции. 

Развитие способности к организации собственной практической деятельности по 

подражанию педагогическому работнику. 

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

представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 
дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование 

компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) выполнения утилитарных 

предметных действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

3) Развитие знаний и представлений: 

‒ о собственной трудовой деятельности, видах труда:  

    «Что такое самообслуживание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»;  

‒ формирование знаний и умений придерживаться алгоритма трудовых операций для 

достижения результата; развитие опыта зрительных ориентировочно-поисковых, 

регулирующих и контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью 

выполнения цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на 

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



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

Организации с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни 

человека;  

‒ уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о внешнем 

облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду 

педагогических работников. 

 

4. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде образовательной Организации: 

1) Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной 

организации, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением.  

Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 

связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной 

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

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

обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов выполнения 

орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу педагогического 

работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для 

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

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 

2) Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому 

работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение опыта 

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного 

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

использования). 

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

работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 

препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

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

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 

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

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

регуляции движений. 

 

5. Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организации: 
1) Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. Формирование 

первичных представлений об образовательной организации как предметно-

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

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

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

обучающихся; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. 

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

класс, формирование навыков моторного поведения будущего обучающегося за партой: 

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

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

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



Развитие интереса и обогащение представлений о поведении обучающихся в учебном 

классе, в образовательной организации: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание 

литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре «В школу». 

3) Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику. 

4) Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 

обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, 

опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной 

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

учитель", "ученик - ученик". 

Виды детской деятельности: 

         1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего 

обучающегося и с пониженным зрением: 

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

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

позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

‒ труд; 

‒ игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

‒ игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

‒ познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдения 

за трудом педагогических работников; 

‒ физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; 

‒  на моторику рук, кистей, пальцев;  

в ходьбе в группе. 

           2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного 

развития слабовидящего обучающегося и с пониженным зрением: 

‒ самообслуживание; 

‒ спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

‒ спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с 

использованием другой атрибутики; 

‒ спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций; 

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

игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

‒ «Познавательное развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 
развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 
с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка адаптационно-

компенсаторных механизмов познавательной деятельности, с освоением новых социальных 

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

переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы познавательной 

деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворение 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

‒ Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой  

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия: 



1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с предметами и 

объектами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности и 

познавательной активности. 

2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных эталонов 

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

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

обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в 

продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать 

обучающихся к точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, 

использованию словесных определений свойств предметов (круглый, синий). Развивать у 

ребенка умение в ситуациях рассматривания предметов или изображений с подключением 

осязания формировать полные, точные, детализированные и дифференцированные образы 

восприятия, учить устанавливать связи "целое - часть", развивать способность к аналитико-

синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания. 

4. Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осязания как 

способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 

предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, величин. 

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 

ориентировки как операционального компонента познавательной деятельности. 

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

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

развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности к 

форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

‒ Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и 

моторно-поведенческого потенциала познания: 

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

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

человека. Развитие осмысленности восприятия. 

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

разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

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

определением его формы, величины, цвета, материала; 

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

характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

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

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, 

частей, актуализация воспринимаемых признаков. 
4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 

способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта 

актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с педагогическим 

работником обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, 

величине, по твердости, цвету, на что похож. 

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

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

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; 

формирование действий предметно-пространственной организации "рабочего поля": умения 

взять предмет из определенного места, положить предмет на определенное место, 

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



вертикальный). Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, 

ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной координации, как операционального 

компонента познавательной деятельности. 

6. Повышение способности действовать по подражанию. 

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

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и 

объектах действительности. 

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

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация. 

 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей:  

формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

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

познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-

синтетической оценке происходящего, его предметной организации, осмысления своего 

места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности: развитие интереса к рассматриванию книг и картинок 

(предметные, сюжетные изображения).  

Обогащение опыта конструирования (разные виды).  

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия.  

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

‒ действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

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

емкостей); 

‒ создание отпечатков. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

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

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта 

действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

2. Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, 

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

упражнений. 

3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

4. Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддержание 

заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), к кому-либо (например, 

кто где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас происходит в 

зале). Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, 
неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

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

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

величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и 

песенок, звуки и шумы мира) с проявлением радостного, положительного отношения к 

воспринимаемому. 

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

познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: 

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

повторить попытку, чтобы достичь результата. 

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

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



окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. 

Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о 

предметах и объектах окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и 

жизненных ситуаций и задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах 

и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение опыта 

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

ребенок", "ребенок - ребенок". 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма 

(алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, 

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

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

ее организации. 

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в 

процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных движений рук с 

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

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

зрительного внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

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

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

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

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

деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа 

(стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние 

левый, правый края). Обогащение опыта предметно-пространственной организации 

рабочего поля, самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, 

познавательной, продуктивной деятельности. 

5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения 

упражнений на согласование слов с движением, на чередование движений пальцев и кистей 

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

общей скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения 

разноименными руками своей программы действий, развитие чувства ритма. 

 Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и 
синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 

восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ словесно-

логического мышления. 

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

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

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

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

действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

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

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения 

информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 



6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

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

выполнять графические задания на клеточном и линейных полях. 

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

подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к глазам для 

рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять упражнения для 

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

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

выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития: 

‒ познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

‒ занятия в сенсорной комнате; 

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

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений 

рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

‒ познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

"предметные экскурсии" в помещениях и на участке; 

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

‒ наблюдения в условиях тематических прогулок; 

‒ слушание чтения детских литературных произведений; 

‒ труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

‒ игры на развитие зрительного восприятия; 

‒ физические упражнения на осанку, моторику рук. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития: 

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

‒ дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

‒ самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

‒ спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

‒ речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

‒ рассматривание книг, картинок, фотографий; 

‒ спонтанная продуктивная деятельность; 

‒ спонтанная двигательная деятельность; 

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

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

общение). 

 

‒ В области «Речевое развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

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

‒ приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-компенсаторных 

механизмов к осмысленности чувственного отражения действительности. 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Речевое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка речи как 

адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженой 

чувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворение 

особых образовательных потребностей по специальным направлениям педагогической 

деятельности. 

1.Обогащение речевого опыта.  



Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности. 

1)Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

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

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

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

специалиста. 

2) Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций, 

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

имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства 

характера. 

3) Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием 

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

упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

 

2. Развитие номинативной функции речи: 

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

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

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

постоянные свойства и признаки (опознания). 

2) Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о предмете 

то, что мы о нем знаем». Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда 

детализирующих действий с предметами окружающей действительности с усвоением слов, 

называющих их. 

3) Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 

обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. 

Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации. 

 

3. Развитие коммуникативной функции речи: 

1) Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств 

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

уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы 

(приветствия, прощания, благодарности).  

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

3) Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 

(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру.).  

4)Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое 

коммуникативное намерение. 

5) Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

4. Формирование основ речевого познания: 

1) Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико-
синтетической основы восприятия. 

2) Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

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

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

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

связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному 

отражению. 

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

умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданном 

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

результат. 



4) Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие понимания себя 

как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи - развивать 

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

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

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

эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть. 

 

5. Развитие готовности к обучению в образовательной организации. 

1) Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи.  

2) Развитие моторики рук.  

3) Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, кисти, 

пальцев. 4) Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, 

динамических) на развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, 

пальцев. 5)  Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев.  

6) Развитие мышечной силы кисти.  

7) Развитие технической стороны орудийных действий.  

8) Развитие зрительно-моторной координации.  

9) Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко координированных 

действий.  

10 )Развитие орудийных действий. 

11) Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов 

восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение 

опыта их воспроизведения. 

 Виды детской деятельности: 

 1.  Виды детской деятельности в условиях НОД с обеспечением речевого развития 

слабовидящего и с пониженным зрением обучающегося: 

‒ познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

‒ моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

‒ разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

‒ игры: словесные дидактические, драматизации; 

‒ тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; 

‒ труд; 

‒ пение; 

‒ гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

‒ подвижные игры с речью. 

 2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего 

обучающегося: 

‒ сюжетно-ролевые игры; 

‒ самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

‒ спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание); 
‒ спонтанное пение, декламации; 

‒ досуговая деятельность; 

‒ рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

‒ В 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; 

‒ развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи с развитием у слабовидящего 

ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, 

освоения новых социальных и предметных сред через приобщение к общечеловеческим 

ценностям, развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, формирование 

положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение способности 

к форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и дистанционного) 

объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений: 

круглой формы - шар, цилиндр; 

бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - цилиндр, 

конус; 

объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) - конус, форма яйца; 

единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, параллелепипед, 

призма. 

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов 

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

Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности 

форм предметов: развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта 

восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, повышение 

способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта 

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

графического материала, художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

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

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных 

иллюстраций, репродукций. 

4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов 

восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетических 

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

пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную 

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

строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией 

эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и выразительности 

отражаемого) и формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического 

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

окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности 
предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, 

повторяемости элементов, знакомить обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным 

сочетанием частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных 

растений, знакомить с предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, 

стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая внимание на гармоничность и цельность 

форм предметов. 

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

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

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие 

которых основано на дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с 

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств: обогащать опыт 



восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к прекрасному в 

природе. 

8.Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего 

ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

      1) Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами, 

работа артикуляционного и голосового аппарата, действий - хлопки, постукивания 

(ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); 

опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

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

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля: 

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

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 

выразительности и пластичности движений. Развитие чувства облика красоты движения, его 

гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать характерные 

динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный извне ритм 

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

темп движения, останавливаться по сигналу и сохранять равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными 

объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) - музыкально-

ритмические, танцевальные упражнения. 

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

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

дифференцировать. Формирование умений правильно захватывать предметы познания, 

орудия действий, выполнять точные движения и действия. 

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

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

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

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, 

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

громко; с изменением темпа речи: умеренно быстро, умеренно-медленно, медленно-

умеренно-быстро, быстро-умеренно-медленно; с проявлением логического ударения. 

9.Формирование основ организации собственной творческой деятельности: 

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и 

четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, 

приобщение к музыкально-ритмической деятельности, к свободной продуктивной 

деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 
использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение к 

воспроизведению образов воображения; 

в) расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок; 

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

10.Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека: 

знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

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

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



веселились, переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит 

фигуры людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты 

сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, 

танцуют под нее. Знакомить обучающихся с литературными произведениями, 

посвященными творческим профессиям, творчеству человека, переживаниям человека, 

связанным с восприятием творений; 

развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях человека. 

11. Развитие образа «Я»: обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в 

процессе творчества, так и в его результатах. 

12. Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образовательной 

организации: 

-развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

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

эстетичных рукотворных предметов; 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области «Технология». 

1.Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

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

результата. 

2. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных сред в 

предметно-художественной деятельности, любознательности.  

3.Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам человеческой 

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

художественно-эстетической деятельности.  

4.Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 

самостоятельности. 

Виды детской деятельности: 

         1. В условиях НОД с обеспечением художественно-эстетического развития 

слабовидящего дошкольника: 

‒ художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

‒ музыкально-театральная деятельность; 

‒ ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

‒ слушание литературных, музыкальных произведений; 

‒ двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

           2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах с актуализацией художественно-эстетического развития слабовидящего 

дошкольника: 

‒ наблюдения в природе; 

‒ слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков 

и шумов природы (аудиозаписи); 

‒ рисование; 

‒ игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации, игры с 
переодеваниями, словесные игры; 

‒ рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

‒ пение, декламации; 

‒ досуговые мероприятия; 

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

 

‒ В области «Физическое развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

‒ для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

‒ развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

‒ приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 



‒ овладения подвижными играми с правилами; 

‒ обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную активность и 

пространственную ориентацию в повседневной жизни, с формированием положительного 

отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

 

1. Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1) Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в формировании 

двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для 

здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование 

точных, целостных и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и 

тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при 

выполнении движений; развитие физических качеств. Формирование элементарных 

представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о 

спортивном оборудовании и способах его использования. 

2) Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра вперед 

(поднимаем ногу), сохранение позы. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими 

нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

3) Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. Развитие 

мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

4) Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, 

функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты 

реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); обогащение 

опыта выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных 

условиях (средах). 

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

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 

различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности 

нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

6) Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной 

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

для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: 

прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и 

развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения 

физических упражнений этой направленности. 

7) Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 
8) Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана 

и развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирование умений правильного 

дыхания, развитие объема легких. 

2. Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушениями зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния, эмоционального 

благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, 

воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных 

играх. 

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



3.1. Формирование культурно-гигиенических навыков: 

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

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

практических действий;  

‒ формирование компенсаторных способов (в том числе алгоритмизации) выполнения 

утилитарных практических действий;  

‒ формирование представлений о частях тела и их функциональных возможностях; 

обогащение сенсорного опыта. 

3.2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье:  

‒ формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; 

формирование умения выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-

перцептивными потребностями;  

‒ развивать интерес к изучению своих физических, в том числе зрительных, 

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

упражнений для глаз;  

‒ расширение элементарных знаний по вопросам охраны зрения. 

3.3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:  

‒ расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 

связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной 

среде;  

‒ о способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности 

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

‒ обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий 

в условиях нарушенного зрения;  

‒ обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре;  

‒ формирование умения останавливаться при движении по сигналу педагогического 

работника;  

‒ формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в 

колонне; 

‒ формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) 

факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора;  

‒ формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль 

при выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

4. Развитие физической готовности к обучению в образовательной организации: 

1) Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, самоконтролю 

организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления активности, 

инициативности, самостоятельности в двигательной деятельности. 

2) Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис 

рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к переключению с 

одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений типа "кулак-

ладонь", "кулак-ребро", "кулак-ребро-ладонь", "ладонь-ребро-кулак", "последовательное 

касание стола пальцами". Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной 
кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти. 

3) Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-

упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной упругости. 

4) Развитие навыков осанки. 

Виды детской деятельности: 

 1.  Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и 

обучающегося с пониженным зрением: 

‒ занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

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

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, -



подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательная 

гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

‒ занятия ритмикой; 

‒ подвижные игры; 

‒ упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

‒ упражнения в ходьбе; 

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

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

занятиях физическими упражнениями. 

 2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического дошкольника с 

нарушениями зрения: 

 самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 
поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

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

 спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

 досуговая деятельность. 

 

 

 2.2.4    Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АОП ДО с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся с нарушениями 

зрения, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

 

1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

‒ характер взаимодействия с педагогическим работником; 

‒ характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

Технологии эффективной социализации Н.П.Гришаевой  включает девять 

технологий, которые могут быть использованы как все вместе, так и отдельно: 

Технология «Дети – волонтеры», предполагает систематическое разновозрастное 

общение не только между детьми детского сада и школы, а также школьниками и взрослыми 

волонтерами. 

Технология «Волшебный телефон», детский «телефон доверия». Технология 

позволяет ребенку глубинно выражать свои мысли и чувства, в процессе общения со 

сказочными персонажами, а психологу понять, что волнует ребенка и в какой помощи он 

нуждается.  

Технология «Развивающее общение», гуманистического общения, которая создает 

условия для развития инициативы и саморегуляции поведения у детей и взрослых, а также 

бесконфликтного разрешения возникающих проблем. 

Технология «Социальная акция» направлена на консолидацию усилий педагогов и 

родителей по развитию гражданской позиции у детей. 

Технология «Рефлексивный круг» или «Круг рассуждений» –по возможности 

проводится каждый день перед завтраком или после полдника. В «Кругу» решаются 

вопросы: чем сегодня мы будем заниматься? что интересного произошло? обсуждаются 

вопросы дисциплины в группе. Дети выступают на одном уровне с воспитателем, что очень 

важно, то, что именно решением детей в группе утверждаются правила. 

Технология «Клубный час». Дети в течение одного часа перемещаются по всему 

зданию ДОУ, соблюдая определенные правила поведения, и по звонку колокольчика 

возвратились в группу. 



Технология - «Ситуация месяца». Ее целью является самоопределение детей в 

эмоционально напряженной ситуации, в которой необходимо принять собственное решение 

без участия взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного 

поведения. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

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

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

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

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

более опытный и компетентный партнер.  

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

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

какой-то определенный «ФГОС ДО», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

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

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. отношение 

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

9) Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

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

 



2.2.3.2    Особенности образовательной деятельности разных видов и   

                культурных практик 

 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог – 
равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 
заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 
всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей и 

фиксировать в карте развития ребенка. На основе полученных результатов организуются 

разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, 

как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ,  

• эксперимент, 

•  наблюдение, 



• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. 

К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

 Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, 

учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры 

не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации  жизни  и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную, коррекционную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 



‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагоги могут 

организовывать образовательную деятельность с учѐтом индивидуальных потребностей 

ребенка с нарушениями зрения, его интересов, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 
‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 

и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников 

и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 



‒ работу с родителями (законными представителями). 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные; 

‒ специальные для детей с нарушениями зрения. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 

1. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 



2. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

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

более опытный и компетентный партнер. 

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

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

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

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

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

4. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

5. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

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

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

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

7. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей 
 

2.2.3.3       Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

                  с  нарушением 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. 

  

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: несвоевременное обращение в 

специализированные медицинские организации, 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, профилактической 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, 
создание Организацией для родителей (законных представителей) информационно-

методического ресурса) должны помочь родителям (законным представителям) в 

расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания обучающихся с 

нарушениями зрения, освоения умений в области организации развивающей среды для 

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

ребенка в новых для него социально-предметных средах.  

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности Организации, 

определенных адаптированной программой, требует расширения границ образовательной 

среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством взаимодействия 

педагогических работников, специалистов с семьями обучающихся. Взаимодействие 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) ребенка с 

нарушениями зрения должно быть направлено на повышение воспитательной активности 



семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 

совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений 

по организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной 

сенсорной сферы.  

Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей 

роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, 

широкого социального опыта ребенка с нарушениями зрения.  

8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся по 

приоритетным направлениям деятельности Организации можно объединить общей 

тематикой, например «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая 

тематика для взаимодействия с родителями (законными представителями) многоаспектна, 

широко затрагивает вопросы физического и социального развития дошкольника с 

нарушениями зрения. Организация создает информационно-методический ресурс, 

включающий: обучающие программы для родителей (законных представителей), интернет-

ресурсы для родителей (законных представителей), методические разработки, 

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

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями (законными 

представителями).  

Важно развитие уровня взаимодействия педагогических работников и семьи: от 

возможного стремления родителей (законных представителей) избегать контактов с 

педагогическими работниками или от уровня их формального взаимодействия к активному 

взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и 

партнерство в социализации ребенка с нарушениями зрения, повышении его мобильности, 

укреплении здоровья (физического, соматического, психического).  
 

2.3    Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

          имеющими нарушения  зрения  

 

Основные направления Программы «Познавательное развитие» 

Воспитателя  (тифлопедагога)  

1. Развитие поисковых действий и умений. 

Формирование умений поисковых движений и действий:  

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

игровых заданий «упал – подними», «найди и возьми»; развитие тактильно-двигательной 

координации в выполнении игровых заданий «Я дотронусь, ты схвати (одной, двумя 

руками)», «Дотронься каждым пальцем»;  

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

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

деталей предметов; развитие умений и обогащение опыта прослеживающих движений 

пальцами по рельефу, развитие умений последовательного обведения рельефного контура; 

развитие умений и обогащение опыта поиска и локализации деталей и частей предмета, 

выпуклых точек на плоскости указательным пальцем;  

3) ориентировочные действия рук: формирование умений и навыков обследования 

плоскости - рабочей зоны - в целях получения информации о ее предметно-

пространственной организации для дальнейшего осуществления предметной деятельности; 

формирование пространственных 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.  

2.Развитие сенсорных способностей:  

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

остаточным зрением) и выполнение ориентировочно-поисковых действий, движений 

приближения к их источнику;  



к тактильной локализации фактурного элемента на многофактурном поле.  

Обогащение опыта тактильной локализации предмета из множества с дифференциацией 

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

«отбери только...», «разложи на группы».  

3.Развитие умений выполнять действия соотнесения: «положить на, в», 

«наложения», «совмещения», «раскладывания в ряд, по кругу»:  

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

под», «убрать в»;  

игровых действий: «игра в барабан», «игра с трещоткой», «игра на пианино»; «рассыпь 

– собери».  

4. Развитие умений, обогащение опыта выполнения действий пальцами рук с 

мелкими предметами: «продвижение» мелкого предмета (шарик, бусинка, пуговица), 

помещенного внутрь соединенной ткани (простроченной так, чтобы образовалась дорожка-

лабиринт), «проталкивание», «перемещение» мелкого предмета указательным пальцем; 

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

горох, фасоль: 

А). 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.  

Б) Формирование умений и навыков предметно-пространственной ориентировки.  

В) 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.  
5. Развитие первичных умений предметно-пространственной ориентировки с 

использованием карты-обозрения и карты-пути в знакомых пространствах (кабинет, 

групповая, участок).  

6. Развитие восприятия пространства.  

7. Развитие способности создавать концепцию отражаемого пространства на 

полисенсорной основе с актуализацией и обогащением проприоцептивных ощущений его 

трехмерности.  

8. Развитие слухового пространственного восприятия:  

А)  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».  

Б) 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). 

9. Развитие умений поиска и подбирания предметов: с развитием слухо-

двигательных связей (рука или руки направляются точно в сторону звука от упавшего 

предмета), слухо-осязательных связей (единый двигательно-мышечный и слуховой образ 

предмета) и без ориентировки на звук:  

А) Формирование двигательных умений преодоления препятствий: перешагивание 

порогов, ходьба по лестнице, подъем-спуск с невысокого препятствия, ходьба по наклонной 

плоскости, обойти препятствие (стол, стул).  

Б) 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.  

В) Формирование умений и навыков пространственной ориентировке на плоскости 

листа. Развитие  умений ориентироваться в тактильной книге: способности к локализации 

частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы, умений выполнять 

ориентировочно-поисковые движения и опознавательные действия для восприятия 

рельефных изображений.  

г) Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения 

выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр плоскости листа разной 

площади, протяженности; умения класть лист с ориентировкой на угольную выемку (перед 

собой); умения выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения 

воспроизводить рельефные линии (наклеивание бечевки, нитки, накалывание грифелем или 

его заменителем) в заданном месте на плоскости разных форм.  

Д)  Формирование представлений о колодке шеститочия с развитием связи «целое – 

детали», умения ориентироваться в пространственном, порядковом расположении выемок 

на поверхности колодки. Формирование умений и навыков вставлять штыри в выемки 

(действия соотнесения) с ориентацией в шеститочии (по образцу, словесной установке 

педагогического работника, с воспроизведением свободных комбинаций и комбинаций 

букв).  

10. Развитие и коррекция способов познавательной деятельности, формирование 

сенсорно-перцептивных умений и навыков.  
Ознакомление с предметами мест жизнедеятельности в Организации, развитие 

способности узнавать их при соприкосновении, обследовании, по названию, называть 

материал, из которого выполнен предмет, выделять и называть детали, понимать его 
назначение.  

11. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

опыта схватывания и отпускания предметов; обогащение опыта захвата предметов 

разной формы и величины; формирование культурных способов захвата предметов с 

учетом их назначения, формирование программ действий с предметами по их 

назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами познавательной 

деятельности.  
12. Развитие орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного 

места, положить предмет на определенное место, расположить объект перед собой, 

расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный). Развитие рече-слухо-

двигательной координации с освоением опыта выполнения инструкций одноступенчатых: 



"Возьми", "Удерживай", "Положи", "Открой"; двухступенчатых: "Возьми книгу и открой 

ее", "Выбери нужные фигуры и разложи их в ряд"; трехступенчатых: "Из игрушек выбери 

пирамидку, сначала разбери ее, а затем собери", "Рассмотри предмет и скажи, чего не 

хватает, найди недостающую деталь, дополни предмет". Развитие моторики рук, кистей, 

пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости.  

13. Развитие способности организовывать обследовательские движения кисти и 

пальцев в системе координат "рука в руке", "рука на руке". Учить понимать и действовать 

по инструкции педагогического работника:  

А) Формирование представлений о тактильных признаках (гладкие, ребристые, 

шершавые, холодные, теплые); о различных материалах (дерево, бумага, резина, пластик, 

ткань, кожа, металл), о текстурах. Развитие тактильных, двигательных, осязательных умений 

их выделения, обследования, опознания. Развитие различительной способности, 

способности к тонкой дифференциации тактильных ощущений. Знакомить и расширять 

знания о предметном рукотворном мире, разнообразии материалов, из которых создаются 

предметы. Формировать первичные представления о функциональном назначении 

материалов в создании предметов окружения. Знакомить с предметами и объектами 

неживой природы, развивать осязательные умения и обогащать опыт тактильных ощущений 

восприятия их физических характеристик.  

Б) 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).  

В). Формирование сенсорного эталона "Величина". Знакомить с предметами 

ближайшего окружения разной величины, характеризуя ее относительно себя: маленький - 

умещается в ладонях, большой - обхватываю руками. Формировать представления о том, что 

один и тот же предмет может быть разной величины: большой-маленький, большой-

средний-маленький, большой-меньше-еще меньше-маленький.  

Г) 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.  

Д). Учить понимать, что все предметы окружающей действительности отличаются 

величиной в зависимости от их предназначения (игрушки, книжки, предметы посуды, 

мебели, одежды, транспорт, постройки).  

Е) Формировать эталон «величина»: большой - средний - маленький. Формировать 

первичные представления о протяженности: «высокий или низкий», «длинный или 

короткий», «толстый или тонкий», «широкий или узкий»; действия сравнения предметов по 

высоте: ладони обеих рук на верхней точке предмета, одна ладонь остается на предмете, 
другая в том же пространственном положении (кисть вниз) перемещается в пространстве к 

другому предмету и при соприкосновении с ним внешней стороной кисти и ориентацией на 

его высоту (кисть поднимается, если ощущается протяженность), кладется на верхнюю 

точку, сравниваются ощущения (мышечные) двух рук с определением, какая выше, какая 

ниже.  

14. Развитие предметности и осмысленности слухового восприятия, восприятия 

звуков и шумов окружения с формированием предметно-объектной отнесенности 

звуков: понимание звуков движения, действий, свойств материалов, звуков, 

отражающих физическое строение предмета; понимание ситуации в пространстве. 

Знакомить со звуками и шумами живой и неживой природы, расширяя картину мира. 

Развитие способности к дифференциации звуков по громкости, высоте, чистоте и (или) 



зашумленности звучания; обогащение опыта восприятия и опознания предметов окружения 

по их звучанию.  

15. Развитие способности к использованию обоняния как источника информации о 

предметах, явлениях: развитие обонятельной чувствительности, формирование 

первичных представлений о запахах, их предметно-объектной отнесенности 

(источники); формирование целостной картины мира с актуализацией использования 

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

16. Развитие умений выполнять ознакомительные действия, обогащение умений и 

навыков ощупывания предмета, прослеживающих движений пальцев. Развитие 

познавательных действий: способов выделения свойств и признаков, включение освоенных 

способов в решение познавательных задач, формирование двигательно-мышечных образов 

обследовательских действий, развитие активности и осмысленности исследовательских 

движений рук.  

Формирование навыков обследования предметов с построением целостного образа на 

основе полимодального извлечения информации и освоения структуры.  

17. Развитие образов восприятия предметов, формирование связи «целое – часть», 

умений их устанавливать. Формирование алгоритма осязательного обследования 

объемного предмета двуручным способом (координированные движения двух рук):  

 

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.  

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

и установлением логических и пространственных связей между целым и частью, между 

частями и точным их обозначением, уточнением названия. Уточнение особенностей формы, 

величины.  

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

тактильно локализует крупную часть, пальцы другой выполняют ориентировочно-

познавательные Уточнение особенностей форм, величины, фактуры.  

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;  

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.  

18. Развитие первичных умений создавать концепцию пространства общения.  

19. 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.  

20. Развитие пространственной ориентировки на слух в ситуации общения в группе 

субъектов общения.  

21. 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.  

 

22. Развитие тактильных ощущений подушечек пальцев, повышение тактильной  

чувствительности к различению рельефных точек, их комбинаций. Развитие умений, 

обогащение опыта прослеживания рельефных линий разных форм. 

23. Развитие остаточного зрения.   Первый уровень: 

1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обогащение 

опыта реагирования на визуальные стимулы разной модальности, специально принесенные 

и находящиеся в поле зрения ребенка.  

2. Развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся контрасты.  

3. Развивать слежения за перемещением объекта и  движения стимула по горизонтали, 

вертикали, позднее - по диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз. Обогащение 

опыта слежения за движением собственных рук.  

4.Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполнении 

поисковых действий.  
5. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта и побуждение к 

эмоциональному реагированию: интерес, удивление на ситуацию. 

6. Развитие опыта цветоразличения (реагирование): действия с игрушками, элементами 

которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в сенсорной комнате. 

24. Развитие остаточного зрения. Второй уровень: 

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

глаз; способность прослеживать перемещающийся на близком расстоянии от глаз в 

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

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

желтый, оранжевый, красный, зеленый цвета; обогащать опыт цветоразличения: обогащать 

опыт реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или светлоте) протяженные в 

пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы. 



3. Обогащать опыт поискового поведения: дотягивание до предметов и схватывание. 

4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь 

достаточно точного движения руки к предмету. 

5. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их расстояния до глаз, 

ориентации, месторасположения, статико-динамического состояния. 

6. Обогащать двигательный опыт освоения пространства на основе и под контролем 

зрения.  

7. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и 

познавательной деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного способа 

восприятия.  

8.  Развивать механизмы планирования действий в зрительном пространстве и 

прогнозирования зрительных событий. 

9. Обогащать опыт в установлении контакта «глаза в глаза» с субъектом по общению. 

13. Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов. На разрешение - развивать 

способность видеть расстояние между объектами; на локализацию - обогащать опыт 

реагирования на смещение одной части объекта относительно другой. 

25. 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 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 

дошкольников. 

5.Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам 

педагогического работника): 

1) обведи взором всю картину (педагогический работник направляет восприятие); 

2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах; 

3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц); 

4) что случилось? (Почему так думаешь?); 

5) где находятся персонажи? (Как узнал?); 

6) в какое время суток это происходит? (Как определил?). 

 

2.3.1   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 

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). 

 
 

2.4   Рабочая программа воспитания. 
                                              

                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в ДОО 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

Основу воспитания ДОО на всех уровнях, составляют традиционные ценности 

российского общества.  
Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

деятельности педагогов для реализации рабочей программы воспитания. 



С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений учреждения со всеми субъектами образовательных отношений. Организация в 

части, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. Только при 

подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались с ребѐнком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы учреждения: 

‒ Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

‒ Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

‒ Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

‒ Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

‒ Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

‒ Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, определены 

направления воспитания для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

реализуемой  АОП ДОУ. Воспитательные задачи в Учреждении реализуются в рамках пяти 

образовательных областей – «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4.1   Цель и задачи Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в дошкольных образовательных организациях (далее ДОО) - 

личностное развитие дошкольников с нарушением зрения и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

‒ формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

‒ овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

‒ приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Целью воспитания в учреждении является формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка.  

Задачи программы воспитания: 

1. формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2. формирование доброжелательного отношения к детям с нарушениями зрения и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 



5. расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

нарушениями зрения; 

7. охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Задачи и направления воспитания: 

 

Задачи воспитания для детей с нарушениями зрения  дршкольного возраста (3-4 года) 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания 

Патриотическое Формировать привязанность к семье, близким, окружающему 

миру 

Социальное ‒ Формировать понятие у ребенка что такое «хорошо» и «плохо» 

‒ Формировать позицию «Я» 

‒ Воспитывать доброжелательность, доброту, сочувствие у 

ребенка с нарушениями слуха 

‒ Развивать общение и взаимодействие ребенка с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения 

Познавательное Развивать интерес детей с нарушениями слуха к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

‒ Формировать у детей нарушениями слуха действия по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки 

‒ Развивать интерес к физической активности 

‒ Формировать элементарные правила безопасности в быту, в 

ДОО, на природе 

Трудовое ‒ Формировать стремление поддерживать элементарный порядок 

в окружающей обстановке, помогать взрослому в доступных 

действиях 

‒ Развивать стремление к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности 

Этико-

эстетическое 

‒ Формировать интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности 

‒ Воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте. 

 

Задачи воспитания для детей с нарушениями зрения дошкольного возраста (4-7 лет) 

 

Направлен

ие воспитания 

Задачи воспитания 

Патриотическое ‒ Формировать первичные представления о малой родине и своей 

стране на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально- культурных традиций 

‒ Формировать привязанность к родному дому, семье и близким 

людям 



Социальное ‒ Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение, 

уважение к различиям между людьми; 

‒ Формировать основы речевой культуры, умение слушать и 

слышать собеседника; 

‒ Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное ‒ Развивать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, самостоятельность 

‒ Формировать первичную картину мира на основе традиций, 

ценностей российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

‒ Формировать у детей с нарушениями слуха основные навыки 

личной и общественной гигиены 

‒ Развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме ( в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое ‒ Воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности 

‒ Воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Этико-

эстетическое 

‒ Формировать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

‒ Формировать стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

‒  Развивать задатки художественно-эстетического вкуса 

 

2.4.1.2   Методологические основы и принципы построения Программы 

              воспитания  
 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных специфически детских 

видов деятельности.    

Важно отметить, что образовательный процесс в учреждении представляет собой 

систему и целостное явление. Современный образовательный процесс в ДОУ – система, в 

которой происходит интеграция процессов формирования, развития, воспитания и обучения 

обучающихся. Под целостностью образовательного процесса понимается неразрывное 

единство процессов воспитания, обучения, а также развития и формирования личности. 

Воспитание и обучение зависят друг от друга и имеют много общего. Содержание обучения 

составляет в основном научные знания о мире. В содержании воспитания преобладают 

нормы, правила, ценности идеалы. Обучение влияет преимущественно на интеллект, 
воспитание обращено, в первую очередь, к потребностно-мотивационной сфере личности. 

Оба процесса влияют на сознание, поведение, эмоции личности и ведут к ее развитию. 



Целостность педагогического процесса в ДОО является общепризнанным в науке 

методологическим принципом.  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

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 взрослого. Значимость совместной  

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

‒ принцип инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при  

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

 

Данные принципы реализуются в укладе учреждения, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

2.4.1.3   Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с  

              нарушениями зрения  

 

Портрет ребенка с нарушениями зрения и раннего возраста  (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотичес

кое 

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 невербальных средств общения. 

Познаватель

ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

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. 

 

Портрет ребенка с нарушениями зрения дошкольного возраста (к 7(8)-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности семьи 

и общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником 

и другими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 



Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2.4.2      Содержательный раздел Программы воспитания 

         2.4.2.1   Уклад образовательной организации 

  

Цель и смысл деятельности ДОО, еѐ миссия 

Создавать современные условия для образования детей дошкольного возраста. Миссия 
ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, сотрудников, 

социальных партнеров. Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.   

Уклад образовательной ДОО опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы ДОО распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной 

основе Программы воспитания. Воспитательное пространство лежит в основе 

воспитательной системы и строится на трѐх основных компонентах воспитательного 

процесса:  

1. Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях созданной 

взрослым развивающей среды.  

2. Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, родители).  

3.Обобщающая непосредственно-образовательная деятельность, общение со 

сверстниками, «дети – информаторы», «взрослый – слушатель».  

Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребѐнок приобрѐл свой 

личный опыт, в совместной деятельности развил его, а в непосредственно-образовательной 

деятельности – обобщил.   

Воспитательный процесс в учреждении рассматривается как целенаправленное 

взаимодействие педагогов и детей, сущностью которого является создание условий для 



самореализации субъектов этого процесса. Воспитание является долговременным, 

непрерывным процессом, переходящим в самовоспитание. Процесс воспитания в ДОУ 

закономерно отвечает требованию природосообразности. В нем ребенок выступает в 

совокупности всех своих индивидуальных проявлений, включая возрастные и  

психофизические особенности обучающихся.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Особенности РППС, отражает образ и ценности ДОО, учитывает 

социокультурный контекст, внешнюю социальнаю и культурную среду учреждения 

(этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). Традиции и ритуалы, 

являются особой нормой этикета в ДОО. Традиционно все мероприятия в учреждении 

организовываются совместно с родителями: утренники, развлечения, досуги, КВН, 

конкурсы, соревнования, музыкально-литературные концерты, акции.  Основной вектор, по 

которому движется детский сад – интеллектуальное развитие детей. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства.  

Общности (сообщества) ДОО:  

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и  

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками ДОО. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Для этого в ДОУ реализуется  модель 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога и ребенка-дошкольника на основе 

позиций его участников, для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка 

к окружающему миру, другим людям, себе. 

Субъект-объектная модель – взрослый находится по отношению к детям в позиции 

учителя, ставя перед ними определенные задачи и предлагая конкретные способы и 

действия их разрешения. 

Объект-субъектная модель – взрослый создает окружающую развивающую среду, 

своеобразный предметный мир, в котором дети действуют свободно и самостоятельно. 

Субъект-субъектная модель – позиция равных партнеров, включенных в общую 

совместную деятельность. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- 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.  

2. Профессионально-родительская общность   Внутренний имидж - это взгляд на  

ДОУ глазами сотрудников, а также глазами родителей и детей при общении с ними. Он 

проявляется в отношении сотрудников к работе, руководителю и родителям воспитанников, 

их энтузиазме, преданности детскому саду и основан на своеобразии внутреннего 

пространства. Имидж педагога - это инструментарий, использующий голос, пластику, 

мимику, внешние данные в качестве воздействия на воспитанников и родителей. Внешняя 



привлекательность педагогов ДОУ важна для более быстрой адаптации ребенка к 

коллективу.  

Одним из основных   приоритетов ДОУ является сотрудничество с семьей приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. В детском 

саду работают творческие, веселые и неординарные педагоги, поэтому постоянно 

организуются тематические выставки. Выставки любят дети, а родители не только бывают 

на экскурсиях, но и активно участвуют в подготовке экспозиций.  

3. Детско-взрослая общность: Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка:  

‒ Профессионального сообщества (все институты культуры и искусства, библиотеки,  

школы, Дюцы, общественные организации идр.) МАДОУ в соответствии с соглашением 

сотрудничает с СОШ № 86, № 215.  

‒ Педагоги и воспитанники детского сада принимают участие в мероприятиях,  

проводимых в этих учреждениях. СОШ №215 организует экскурсии в музей школы, 

компьютерный класс. В СОШ №86 наши дети посещали библиотеку, театральные 

постановки. 

‒ Сотрудничаем с городским центром образования и здоровья «Магистр», где дети с  

нарушением речи проходят психолого-медико-педагогическую комиссию. Учителя-

логопеды, родители вместе с детьми посещают практические семинары, проводимые 

специалистами «Магистра».  

‒ Налажена работа с детской поликлиникой № 18. Все дети, поступающие в школу, 

были осмотрены специалистами поликлиники. 

‒ Детский сад тесно сотрудничает с Новосибирским планетарием и фольклорным  

ансамблем «Родники», театральными коллективами «Сказки Лукоморья», «Городок в 

табакерке», «Синтез-Буфф». В течение учебного года были проведены ряд познавательных и 

музыкальных программ в соответствие с тематическим планированием. 

‒ ДОУ сотрудничает с детским футбольным клубом «Заря», тренеры которых дают 

мастер-классы нашим детям на улице. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между  

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ГБДОУ. 

Сами участники общности разделяют ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания.   

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием  

полноценного развития личности ребенка.  

Для развития инициативности детей, проявлению творческого потенциала и овладению 

нормами взаимоотношений в Учреждении организуются совместное празднование 

воспитанников разного возраста народных праздников «Масленица», «Осенины», «Иван 

Купала». При проведении «Недели театра», праздников и развлечений привлекаем в 

постановки детей разного возраста, что способствуюет обогащению их опыта, познанию 

себя и других. Для того, чтобы способствовать позитивной социализации, в детском саду 

создаем условия организации разновозрастного взаимодействия дошкольников через 

интеграцию деятельности творческих групп детского сада «Реализация регионального 

компонента в детском саду как условие воспитания основ экологической 
культуры»,«Модернизация развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада», проекта «Ранняя профориентация». 

  Приоритетным направлением детского сада является познавательное развитие в 

условиях разновозрастного взаимодействия, в процессе формирования экологической 

культуры у дошкольников. осуществляется разновозрастное взаимодействие дошкольников 

в различных видах деятельности экологического содержания, таких как: 

- трудовая деятельность (посадка и уход за растениями); 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

продуктивная деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность (экопразники, досуги, спектакли); 

- экологические акции («Помоги птицам зимой!», «Наш зеленый детский сад»); 

- экскурсии по экологической тропе детского сада 



 В рамках мини-проекта «Маленький ландшафтный дизайнер» организуется 

разновозрастное взаимодействие: 

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте.  Организационными особенностями традиций детского сада 

являются:  
– адаптационный период (для вновь пришедших воспитанников). Создание благоприятных 

условий для успешной адаптации воспитанника, наблюдение специалистов, воспитателей 

учреждения за воспитанниками в адаптационный период, работа с родителями (законными 

представителями) (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, 

сотрудничество, анкетирование);  

– «День Здоровья» и «День открытых дверей» совместно с родителями 1 раз в год;  

– работа по оздоровлению воспитанников, формированию основ здорового образа жизни;  

– система физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех воспитанников с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

– патриотическое воспитание воспитанников через соблюдение русских национальных 

традиций: празднование Рождества, памятных дат;  

– проведение музыкально-физкультурных развлечений, праздников, досугов, развлечений с 

участием детей и родителей.  

– групповые родительские собрания в сентябре и мае каждого учебного года с организацией 

детских мероприятий для родителей (законных представителей);  

– совместное участие воспитанников, родителей (законных представителей), педагогов в 

конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах разного уровня (районного, городского, 

всероссийского). 

Общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы МАДОУ д/с 84 «Благодать». 

Стержнем годового цикла воспитательной работы МАДОУ являются ключевые 

общесадовские мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий участников воспитательного процесса.  

 Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций и решаются в следующих формах 

работы:  

‒ организованная образовательная деятельность (ООД). ООД в рамках формируемой 
части ОП ДО по Новосибирско-ведению реализуется согласно учебному плану.  

‒ интеграция воспитательных задач проходит в ООД по всем образовательным  

областям, согласно модулям Программы совместная деятельность педагогов с 

воспитанниками (игры, беседы, наблюдения и т.д.) в специально созданной РППС в уголках 

развития групп с решением воспитательных задач, самостоятельная деятельность детей 

(художественная, двигательная, речевая, игровая, трудовая, исследовательская и др.), 

индивидуальная работа, проектная деятельность определяется годовым планом работы, 

рабочими образовательными программами групп.  

Организация проектной деятельности актуализируется планами социальных партнѐров  

включение в образовательный процесс МАДОУ экскурсий, виртуальных экскурсий, а так же 

других познавательно-информационных мероприятий по предложению родителей 

(законных представителей) или социальных партнѐров. 

 

В результате направленного взаимодействия общностей (сообществ) формируются 

актуальные с точки зрения воспитания «портреты» обучающихся. 
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2.4.2.2    Деятельности и культурные практики в ДОО. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Виды детской деятельности в раннем возрасте:  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  



- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность;  

В дошкольном возрасте воспитательная работа осуществляется в следующих видах 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

 Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.  

Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:   

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  



- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, воспитывающих социально-нравственные, патриотические 

чувства и культуру поведения;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на формирование представлений в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом), направленные на формирование умения сотрудничать и анализировать 

поступки сверстников;  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости.   

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи.  

Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм.   

Культурные практики планируются воспитателем во второй половине дня после  

дневного сна. 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) 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.  

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 («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 



восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Иногда 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.  

Свободная (самостоятельная) деятельность сопровождается организацией 

педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, 

игр-экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с 

правилами, подвижных, досуговых, народных). Воспитатель поощряет проявления 

разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет 

возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации 

собственной деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребѐнок приобрѐл свой 

личный опыт, в совместной деятельности развил его, а в непосредственно-образовательной 

деятельности – обобщил. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

2.4.2.3  Требования к планируемым результатам освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей».  

Цель системы самоанализа воспитательной работы: получение объективной 

информации о состоянии качества воспитательной деятельности в ДОУ, тенденциях ее 

изменения и причинах, влияющих на ее уровень.  

Качество воспитания представляет собой соотношение поставленных в этой области 

целей и реально полученных результатов, определенных в соответствии с потребностями и 

перспективами развития личности и общества.  

Качество воспитания оценивается по трем основным направлениям:  

1) оценка качества и организации воспитательной деятельности;  



2) оценка качества результатов воспитания;  

3) оценка созданных условий для развития личности дошкольников.  

1. Оценка качества и организации воспитательной деятельности   

Показатели оценки соответствия рабочей программы воспитания требованиям ФГОС 

ДО и ФЗ:  

‒ наличие календарного плана воспитательной работы в возрастной группе, где 

имеется  ребѐнок с нарушением зрения;  

‒  соответствие целевого и содержательного компонента возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся;  

‒ целевая направленность, содержание учитывают результаты изучения спроса на 

услуги со стороны потребителей;  

‒ целевая направленность, содержание разработаны в соответствии со спецификой 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется деятельность.  

2. Оценка созданных условий для развития личности дошкольников  
Показатели оценки качества основных психолого-педагогических условий:  

‒ уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и  

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

‒ построение воспитательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с  

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

‒ поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг  

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

‒ поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и  

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в воспитательную 

деятельность.  

Показатели оценки качества кадровых условий реализации Программы:  

‒ уровень квалификации педагогических кадров;  

‒ компетентность педагогических кадров;  

‒ профессиональные достижения педагогических кадров.  

Показатели оценки качества развивающей предметно-пространственной среды: 

‒ насыщенность среды;  

‒ трансформируемость пространства;  

‒ полифункциональность материалов;  

‒  вариативность среды.  

 

3. Оценка качества результатов воспитательной деятельности  
Показатели развития личности ребенка:  

‒ нравственные нормы усвоены на уровне применения, являются регуляторами 

поведения и отношений;  

‒ поведение ребенка устойчиво, самостоятельность и инициатива проявляются без 

напоминания взрослого;  

‒ ярко проявляются положительные нравственные чувства и качества;  

‒ ребенок способен оценить собственное поведение и поведение других детей с точки 

зрения нравственных норм;  

‒ ребенок осознанно относится к своему здоровью, у него сформированы КГН.  

 

Показатели удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

результатов:  

Квалифицированность педагогов:  

‒ педагоги детского сада находят индивидуальный подход к каждому ребенку;  



‒ в детском саду воспитатели и специалисты (музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагоги дополнительного образования) оптимально согласуют 

свои цели для воспитания ребенка.  

Воспитание ребенка в ДОУ:  

‒ ребенок любознателен, с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых мероприятиях;  

‒ благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками;  

‒ благодаря посещению детского сада ребенок приобрел соответствующие возрасту 

личностные качества.  

Взаимодействие с ДОУ:  

‒ родители принимают активное участие в воспитательных мероприятиях, проводимых 

ДОУ;  

‒ родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском 

саду;  

‒ педагоги предоставляют консультационную и иную помощь родителям в вопросах 

воспитания ребенка;  

‒ любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе .  

 
2.4.2.4   Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 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.  

Виды деятельности в программе воспитания рассматриваются как индивидуальная и 

совместная с детьми деятельность педагогов, используемая в процессе воспитания и 

определенная п.2.7. ФГОС ДО (игровая, трудовая, двигательная, познавательно-

исследовательская и т.п.)  

Содержание деятельности отражает знаниевый, эмоционально-побудительный, 

деятельностный компоненты, а также развитие личностных качеств воспитанников и 

представлено набором тематических модулей, которые соответствуют одному из 

направлений воспитательной работы. 

 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

  

№  

п/п  

Образовательная область  Направление воспитания  

1  Социально-коммуникативное развитие  Патриотическое, социальное, трудовое  

2  Познавательное развитие  Познавательное, патриотическое  

3  Речевое развитие  Социальное, эстетическое  

4  Художественно-эстетическое развитие  Эстетическое  

5  Физическое развитие  Физическое, оздоровительное  

 

Патриотическое направление воспитания 

 



Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.    

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.   

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

‒ когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

‒ эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

‒ регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

‒ ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;   

‒ организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

‒  формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Виды, формы и содержание деятельности по патриотическому направлению воспитании 

 

Виды  

деятельности  

Формы  Содержание  

деятельности  

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО 

(п.2.7)  

На уровне ДОУ:  

Праздник, в том числе 

спортивный  

Творческая мастерская  

Литературная гостиная  

КВН  

Викторина  

Конкурс  

Фестиваль проектов  

 

На уровне группы:  
Экскурсия, в том числе 

виртуальная  

Деятельность педагогов направлена 

на:  

- создание условий для воспитания у 

детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  

- развитие культуры 

межнационального общения;  

- формирование представлений о 

дружбе, равенстве, взаимопомощи 

народов;  



Беседа  

НОД  

Социальная акция  

День добрых дел  

Игра (сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая)  

Мини-музей  

Проект  

Литературная гостиная  

Детский досуг  

Просмотр 

мультипликационных фильмов 

и видеороликов  

Театральная гостиная  

Музыкальная гостиная  

- воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам;  

- развитие правовой культуры детей;  

- формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину;  

- формирование любви к культурному 

наследию своего народа;  

- развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам 

Отечества.  

Индивидуал

ьная 

деятельность  

Игры  

Беседы  

 

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 

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 эгоцентризма.   

При реализации данных задач воспитатель ДОУ 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.  

‒ 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 ДОУ.  

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 ДОУ 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. 

 

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.  

Виды, формы и содержание деятельности 

по познавательному направлению воспитания 

Виды 

деятельн

ости 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности 

по ФГОС ДО 

(п.2.7)  

На уровне ДОУ:  

Развлечения  

Праздники  

Проектная деятельность  

Квесты  

Мастер-классы  

 

Деятельность педагога направлена на:  

-развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

- формирование познавательных действий, 

становление сознания;  

- развитие воображения и творческой 



На уровне группы:  
Проектная деятельность  

Беседы  

Игровые беседы с элементами 

движения  

Занятия  

Викторины  

Клубы  

Конструирование  

Театрализованная деятельность  

Дидактические игры  

Экскурсии  

Выставки  

Исследовательская деятельность  

Создание коллекций  

Коллективное дело 

активности;  

- формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира.  

- формирование представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях).  

- формирование представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках.  

- формирование представлений о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях 

еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Индивидуальн

ая 

деятельность  

Беседы  

Дидактические игры  

Наблюдение  

Задания  

Проблемные ситуации  

Обсуждение  

 

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:  

1. 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;  

2. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

3. укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4.  формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

5. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6.  воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя (инструктор по физ.культуре):  

‒ 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 ДОУ.  

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 ДОУ 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. 

Виды, формы и содержание деятельности 

по физическому и оздоровительному направлению воспитания. 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО 

 ( п.2.7)  

На уровне ДОУ:  
Активный отдых (праздники, 

развлечения,  

спортивные соревнования, 

подвижные игры, эстафеты, 

экскурсии, походы) в т.ч. с 

участием родителей.  

Социально-педагогические 

акции в т.ч. с участием 

родителей.  

Дни здоровья в т.ч. с участием 

родителей.  

На уровне группы:  
НОД  

Активный отдых (праздники, 

развлечения,  

спортивные соревнования, 

подвижные игры, эстафеты, 

экскурсии, походы) в т.ч. с 

участием родителей.  

Дидактические игры (з/с 

направленность).  

Проекты в т.ч. с участием 

родителей.  

Беседы, чтение 

художественной литературы.  

Физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

в режиме дня (утренняя 

гимнастика, корригирующая 

гимнастика, закаливающие 

процедуры, физминутки, 

физкультурные упражнения на 

прогулке).  

Просмотр и обсуждение 

видеоклипов, отрывков из 

мультфильмов.  

Реализация ДОП 

физкультурно-спортивной 

направленности  

(спортивно-технической; 

социально-педагогической)  

Деятельность педагога направлена на:  

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков при приеме пищи, умывании, 

пользовании предметами индивидуального 

назначения;  

- воспитание у детей навыков 

самостоятельности в одевании и раздевании; 

умении аккуратно складывать одежду; 

застегивать молнию, пуговицу, завязывать 

шнурки; помогать друг другу;  

- воспитание умения обращать внимание на 

свой внешний вид; самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в  

прическе, пользуясь зеркалом, расческой;  

- формирование и закрепление у детей 

полезных привычек, способствующих 

хорошему самочувствию, бодрому 

настроению и усвоению ценностей здорового 

образа жизни;  

- развитие в детской среде культуры 

здорового питания;  

- создание условий для формирования 

навыков выполнения основных движений, 

удовлетворения потребности детей в 

двигательной активности;  

- побуждение детей к проявлению морально-

волевых качеств при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх, эстафетах и 

соревнованиях: настойчивости в 

преодолении трудностей при достижении 

цели, взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности;  

- выделение в группе компонентов (центров) 

развивающей предметно-пространственной 

среды для размещения игрового материала, 

пособий, инвентаря для организации 

двигательной активности, становления 

ценностей ЗОЖ;  

- организацию совместно со спортивными 

учреждениями, детскими садами города, 

района спортивных мероприятий, 

соревнований.  

Индивидуальная Беседы, игры-упражнения, дидактические игры (з/с направленность).  



деятельность  

 

 
Виды, формы и содержание деятельности 

по экологическому направлению воспитания 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7)  

На уровне ДОУ:  

Досуги, развлечения, 

экологические 

праздники.  

Социальные акции  

День добрый дел  

Фестиваль проектов  

Квест-игры  

Спектакли  

Конкурсы  

Выставки  

На уровне группы:  
Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

Экскурсии, в том числе 

виртуальные  

Экологическая тропа  

Туристические походы  

НОД  

Социальные акции  

Проектно-тематическая 

деятельность  

День добрых дел  

Опыты и эксперименты  

Игры (дидактические, 

ролевые, словесные)  

Детский досуг, 

развлечение  

Конкурсы  

Выставки  

Просмотр презентаций, 

видеофильмов, 

видеороликов о природе  

Мини-музеи (коллекции)  

 

На основе п.2.1 ООП ДО и в соответствии 

со Стратегий развития и воспитания в РФ  

деятельность педагогов направлена на:  

- развитие у детей экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России;  

- воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии  

- на понимание значения природы в жизни 

человека и формирование бережного 

отношения к окружающему миру, умение 

видеть красоту природы, чувствовать себя 

ее частью.  

- на воспитание эмоционального, 

бережного отношение к растительному и 

животному миру, умение сопереживать им 

как живым существам, наблюдать за их 

жизнью и желание защищать их.  

- на формирование, закрепление и 

обобщение правил экологически 

грамотного и безопасного для здоровья 

человека поведения в природе и в быту.  

- на воспитание бережного отношения к 

вещам, знать об их вторичном 

использовании. Приобщение к участию 

совместно со взрослыми в 

природоохранной деятельности, доступной 

для дошкольного возраста.  

- на воспитание чувства преодоления 

потребительского отношения к природе, 

формирование потребности и желания 

жить в гармонии с ней.  

Индивидуальная 

деятельность  

Игры (дидактические, словесные, сюжетные, компьютерные)  

Задания, поручение  

Беседы  

 

 

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. 

  
      Виды, формы и содержание деятельности по трудовому направлению воспитания 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7)  

На уровне ДОУ:  

Игровой чемпионат по 

ранней профориентации  

Квест-игры  

Праздник  

Творческая мастерская  

Литературная гостиная  

Субботник  

КВН  

Викторина  

Конкурс  

Фестиваль проектов  

На уровне группы:  
Экскурсия, в том числе 

виртуальная  

Беседа  

НОД  

Деятельность педагогов направлена на:  

- воспитание у детей уважения к труду и 

людям труда, трудовым достижениям;  

- формирование у детей потребности 

трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей;  

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества  

- развитие навыков совместной работы, 

умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий;  

-становление самостоятельности, 



  

Игра (сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая)  

Мини-музей о 

профессиях  

Проект 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

-содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения детей  

Виды  

деятельности  

Формы  Содержание  

деятельности  

к социально значимой 

деятельности для 

осмысленного выбора 

профессии.  

Литературная гостиная  

Развлечение  

Просмотр мультипликационных фильмов и видеороликов  

Индивидуальная деятельность  Беседа  

Игра  

Индивидуальное поручение  



 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2.  воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека;  

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ 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 ДОУ; 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 ДОУ;  

‒ организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

‒ формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке;  

‒ реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  



 

Виды, формы и содержание деятельности 

по этико-эстетическому направлению воспитания 

Виды  

деятельности  

Формы  Содержание  

деятельности  

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО 

(п.2.7)  

На уровне ДОУ:  

Фольклорные 

праздники  

Физкультурные и 

спортивные досуги  

Организация выставок  

Конкурсы  

Социальные акции  

Кружковая работа  

 

На уровне группы:  
Ситуации общения  

НОД  

Тематические проекты  

Игры  

Беседа  

Рассматривание  

Проблемная ситуация  

Педагогическая 

ситуация  

Наблюдение  

Экскурсия  

Праздники досуги  

Просмотр и анализ  

мультфильмов,  

видеофильмов  

Создание коллекций  

Организация выставок  

Слушание музыки 

Деятельность педагога направлена на:  

- привитие интереса и любви к народному 

творчеству, национальному прикладному 

искусству, народным промыслам и ремѐслам, 

обычаям и традициям;  

- воспитание уважения к культуре своего народа;  

- приобщение к общечеловеческим ценностям;  

- формирование интереса к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего;  

- развитие эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и архитектуры своей малой 

родины;  

- становление желания принять участие в 

традициях города и горожан, социальных акциях, 

связанных с историко-патриотическими 

событиями жизни города;  

- развитие чувства гордости, бережного 

отношения к родному городу;  

- воспитание уважения к знаменитым горожанам 

прошлого и современности через ознакомление с 

их жизнью и творчеством;  

- формирование эмоционального отклика на 

своеобразие произведений устного народного 

творчества, богатство и красочность народного 

языка;  

- воспитание нравственных, патриотических 

чувств;  

- формирование положительного отклика на 

народную декоративную роспись, промыслы;  

- приобщение ко всем видам национального 

искусства: сказки, музыка, пляски;  

- воспитание интереса к народному искусству, его 

необходимости и  

Индивидуальная 

деятельность  

Игра  

Беседа  

Рассматривание  

Проблемная ситуация  

Педагогическая ситуация  

Наблюдение  

Поручение и задание  

Обсуждение  

 

2.4.2.5       Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Реализация воспитательной системы требует организации в детском саду 

воспитательного пространства. Оно создаѐтся с учѐтом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребѐнок 

в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических 

материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого 



развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного 

продвижения в развитии каждого ребѐнка.  

Воспитательный процесс в учреждении рассматривается как целенаправленное 

взаимодействие педагогов и детей, сущностью которого является создание условий для 

самореализации субъектов этого процесса. Воспитание является долговременным, 

непрерывным процессом, переходящим в самовоспитание. Процесс воспитания в ДОУ 

закономерно отвечает требованию природосообразности. В нем ребенок выступает в 

совокупности всех своих индивидуальных проявлений, включая возрастные особенности.  

Осуществление воспитательного процесса в учреждении осуществляется с 

соблюдением ряда психолого-педагогических условий, определенных п.3.2.1. ФГОС 

ДО:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей;  

- использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям;  

- построение взаимодействий взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности;  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей.  

Технология коллективного творческого воспитания И.П. Иванова.  

Технология коллективного творческого воспитания (другие названия: педагогика 

общей заботы, коммунарская методика, методика коллективных творческих дел) была 

разработана и внедрена Игорем Петровичем Ивановым, доктором педагогических наук 

Российской Академии образования, профессором и его сподвижниками. Организация 

творческого воспитания – это организация определѐнного образа жизнедеятельности 

коллектива, охватывающая все практические дела, отношения. Технология коллективного 

творческого воспитания – это такая организация совместной деятельности взрослых и 

детей, при которой все участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе 

результатов.  

Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского.  

Главная цель: нравственно – воспитанный мыслитель, любящий Родину и свободу.  

Конечная цель воспитания: умный, добрый, честный, порядочный человек.  

Подцели: воспитание гуманистических отношений, чувства красоты. Человечности, 

сострадания, уважения к родителям.  

Идеи и принципы:  

- в воспитании нет главного и второстепенного;  

- воспитание – это прежде всего человековедение;  

- эстетическое, эмоциональное начало в воспитании: внимание к природе красота родного 

языка, эмоциональная сфера духовной жизни и общения детей, чувство удивления;  

- принцип единства: обучения и воспитания, научности и доступности, наглядности и 
абстрактности, строгости и доброты, различных методов;   

- культ Родины, культ труда, культ матери, культ книги, культ природы;  

- приоритетные ценности: совесть, добро, справедливость;  

Технология организации и проведения группового воспитательного дела  
(по Н.Е.Щурковой).  

Общая воспитательная цель любого группового дела – формирование относительно 

устойчивых отношений человека к себе, окружающим, природе, вещам.  

Воспитательная работа в дошкольном учреждении предполагает применение 

технологии личностно-ориентированного взаимодействия, среди которых технологии 

Ш.А. Амонашвили, академика РАО, известного советского и грузинского педагога -



ученого и практика, который разработал и воплотил в своей экспериментальной школе 

педагогику сотрудничества, личностный подход.  

Целевыми ориентациями гуманно-личностной технологии Ш.А. Амонашвили 

являются:  

- способствование становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного человека 

путем раскрытия его личностных качеств;  

- развитие и становление познавательных сил ребенка;  

- идеал воспитания – самовоспитание.  

В рамках воспитательной работы с дошкольниками также применяется:  

Технология педагогики сотрудничества может быть рассмотрена как образовательная, 

так и воспитательная технология. Педагогику сотрудничества надо рассматривать как 

особого типа «проникающую» технологию, так как еѐ идеи вошли почти во все 

современные педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии 

являются:  

- Переход от педагогики требований к педагогике отношений  

- Гуманно – личностный подход к ребѐнку  

- Единство обучения и воспитания  

-Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие 

тенденции, по которым развивается воспитание в современном ДОУ:  

- превращение школы Знания в школу Воспитания;  

- постановка личности воспитанника в центр всей воспитательной системы;  

- гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих ценностей;  

- развитие творческих способностей ребѐнка, его индивидуальности;  

- возрождение национальных культурных традиций;  

- сочетание индивидуального и коллективного воспитания;  

- постановка трудной цели. 

Технология педагогического общения – технология воспитания, основанная на 

взаимодействии субъектов. Основные функции педагогического общения: оградить 

достоинство педагога, сохранить достоинство ребенка, корректировать поведение 

ребенка. Ведущим принципом технологии является принятие ребенка таким, каков он 

есть, а не таким, каким его хочет видеть воспитатель.  

Технология педагогического разрешения конфликта – технология 

конструктивного устранения противоречий в отношениях между субъектами. Критерий 

правильного разрешенного конфликта – обогащение внутреннего мира каждого из 

участников конфликта. Способы разрешения конфликта; юмор, «психологическое 

поглаживание, компромисс, анализ ситуации, подавление партнера, разрыв связи.  

Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение высокого уровня реального 

здоровья детей; воспитание валеологической культуры; овладение набором простейших 

норм и способов поведения, способствующих сохранению здоровья. Применяются: 

общеразвивающие упражнения против плоскостопия, исправление осанки; пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз; утренняя гимнастика; дыхательная и артикуляционная 

гимнастика; динамические паузы; релаксационные тренинги; сказкотерапия; 

звукотерапия; физические упражнения и подвижные игры. Результат использования 
технологии: знание воспитанниками правил гигиены и ухода за своим телом; знание 

наиболее опасных факторов риска для здоровья и жизни; знание о том, как устроен 

человек, какие органы нуждаются в защите, о правильном питании; знание о 

необходимости физкультурной подготовки.  

Игровые технологии. Формирование мотивации у воспитанников для познания 

себя в системе отношений, существующих в человеческой жизни; создание условий для 

развития личных качеств и способностей детей.  

Коллективные игры, игры с правилами; тренинги на развитие умения 

договариваться; сюжетно-ролевые игры, игры-соревнования; театрализованная, 



режиссерская игра. Включение ребенка в коллективную деятельность и общение. 

Развитие творческих способностей.  

Формирование навыков культуры поведения 

 

2.4.2.6   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями   

               воспитанников в процессе реализации Программы 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и 

формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы.  

Виды и формы деятельности, используемые в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) 

в процессе воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания  

Виды 

деятельности  

Формы деятельности с родителями  

(законными представителями)  

в процессе воспитательной работы  

Патриотическое  Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями)  

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями)  

1. Совместные детско-родительские 

мероприятия в различных формах: конкурсы, 

спортивные и музыкальные мероприятия, 

акции, выставки. рисунков, поделок, 

фотовыставки и др.  

2. Тематические творческие проекты 

совместные с детьми.  

3. Подбор познавательных статей из истории 

города, области, экскурсии с фотокамерой, 

видеосъемкой.  

4. Индивидуальные и коллективные 

консультации.  

Социальное  Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями)  

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями)  

1. Анкетирование  

2. Индивидуальные и коллективные 

консультации, в том числе специалистов 

(педагога-психолога, учителя-логопеда).  

3. Семинары-практикумы, родительские 

гостиные, тренинги.  

4.Тематические творческие проекты 

совместные с детьми  

5. Праздники, досуги.  
6. Дни открытых дверей 

Познавательное  Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

1.Совместные досуги и мероприятия (мастер-

классы, родительские конференции, “круглый 

стол” и др.);  

2. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с деятельностью детей.  



представителями)  

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями)  

3. Открытые мероприятия с детьми для 

родителей (законных представителей).  

4. Создание тематических выставок при участии 

родителей (законных представителей).  

5. Тематические творческие проекты совместные 

с детьми  

Физическое  Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями)  

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями)  

1. Анкетирование, определение путей улучшения 

здоровья каждого ребѐнка (в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий);  

2. Спортивные и закаливающие мероприятия для 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье.  

3. Коллективные и индивидуальные 

консультации по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей (законных 

представителей).  

4.Санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом 

преобладающих запросов родителей (законных 

представителей) на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями.  

Трудовое  Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями)  

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями)  

1.Коллективные и индивидуальные 

консультации.  

2.Совместные субботники.  

3. Дни открытых дверей.  

4. Тематические творческие проекты совместные 

с детьми.  

5. Мастер-классы, творческие мастерские.  

6. Совместный труд родителей (законных 

представителей) и детей при подготовке к 

массовым праздникам.  

 

Этико-

эстетическое  

Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями)  

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями)  

1. Совместная организация выставок 

произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения этико-

эстетических представлений детей.  

2. Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании 

детей.  

3. Проведение праздников, досугов, 

литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей (законных 

представителей).  

4. Консультации для родителей (законных 

представителей) по этико-эстетическому 

воспитанию дошкольников.  

5. Тематические творческие проекты совместные 

с детьми  

 

В результате деятельности с родителями (законными представителями) 

воспитанников создаются условия для:  

‒ психолого-педагогической поддержки семье в воспитании детей;  



‒ возрождения и развития положительных традиций семейного воспитания;  

‒ активизации педагогического, культурного, образовательного потенциала 

родителей (законных представителей).  

‒ создания высокоэффективной системы социального партнѐрства семьи и детского 

сада по формированию у детей ценностей, ориентируемых на разностороннее 

гармоничное развитие личности.  

 

 

2.4.3     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.4.3.1     Организация предметно-пространственной среды 

 

Компоненты ППРС воспитательной 

системы 

Представленность в ППРС групп и ДОО 

Знаки и символы государства, региона, 

населенного пункта и ДОО; 

Уголок патриотизма  

Компоненты среды, отражающие 

региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в 

которых находится ДОО; 

Мастерская краеведения  

Компоненты среды, отражающие 

экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

Метеостанция «Березка» 

Компоненты среды, обеспечивающие 

детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

Уголки игры: сюжетно-ролевой игры, 

конструирования, театральная студия 

Компоненты среды, отражающие ценность 

семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

Музей семей воспитанников «Из 

поколения в поколение», «Традиции и 

хоби моей семьи», Мастера и мастерицы 

моей семьи 

Практические лаборатории мамы и папы, 

дедушки и бабушки (через вулечения 

взрослых к развитию творчества 

дошкольника) 

Компоненты среды, обеспечивающие 

ребѐнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину 

мира; 

Центры моделирования и конструирования 

«Роботехс» 

Робототехника с Робобориком 

Лаборатории исследований «Наураша» 

Опытно-эксперементальная мастерская 

«Хочу все знать» 

Мультипликационная студия «Лучики» 

Компоненты среды, обеспечивающие 

ребѐнку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в 

жизни человека и государства; 

Профессиональные мастерские родителей 

Видеонаблюдение за трудом взрослых 
Уголки дежурства 

Ролевые игры в профессии 

Сюжетно-ролевые игры 

Компоненты среды, обеспечивающие 

ребѐнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

Центры двигательной активности 

Спортивные атрибуты для игр 

 

Компоненты среды, предоставляющие 

ребѐнку возможность погружения в 

Сказки разных народов, куклы в 

нацинальных одеждах 



культуру России, знакомства с 

особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Центры по ознакомлению с 

национальностями жителей РФ 

Дидактические и семейные игры 

 

 

2.4.3.2   Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат учреждения 

укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными.  
Учреждение вправе реализовывать Программу воспитания как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации, привлекать специалистов других организаций 

(образовательных, социальных и т.д.) 

 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием) Действующий 

профессиональный стандарт 

Функционал, связанный с организацией 

и реализацией воспитательного процесса.  

Заведующий детским садом 

Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 

250н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

"Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)"» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

02.09.2021 N 64848) 

-управляет воспитательной деятельностью 

на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- формирует мотивацию педагогов к 

участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- организационно-координационная работа 

при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

- регулирует воспитательную деятельность 

в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ)  

- стимулирует активную воспитательную 

деятельность педагогов 

Старший воспитатель 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 

544н (ред. от 05.08.2016) «Об 

утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550) 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в 

ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на уч. год;  

- информирует о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

- наполняет сайт ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организует повышение психолого-

педагогической квалификации 

воспитателей;  

- организует участие обучающихся в 



районных и городских, конкурсах и т.д.;  

-организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создает необходимую для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуру; развивает сотрудничество 

с социальными партнерами; 

Учитель-логопед 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 13.03.2023 № 136н «Об 

утверждении профессионального 

стандарта "Педагог-дефектолог"» 

(Зарегистрирован 14.04.2023 № 73027) 

Осуществление необходимой коррекции 

недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии 

детей: 

- практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 

- расширение и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей 

действительности; 

- развитие высших психических функций 

(внимания, 

памяти, логического мышления); 

- развитие мелкой моторики руки; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Педагог-психолог 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 июля 2015 

г. N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-

психолог (психолог в сфере 

образования)"» 

- оказание психолого-педагогической 

помощи;  

- осуществление социологических 

исследований обучающихся; 

 - организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

- оказание психолого-педагогической 

помощи;  

- осуществление социологических 

исследований обучающихся;  

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе;  

-наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности 

Воспитатель Инструктор по физической 
культуре Музыкальный руководитель  

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 

544н (ред. от 05.08.2016) «Об 

утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; - 

внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной 



06.12.2013 N 30550) деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя Создание социальной ситуации развития 

обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного 

возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем 

занятий 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью. 

Участие в организации работы по 

формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм 

воспитателя, так как для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой 

фигурой. Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в 

социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в 

развитии положительных личностных качеств и развитии в целом. Деятельность 

воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить в ребенке 

нравственное представление о себе и социуме, развить умение выстраивать 

взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и дисциплине.  

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого-

педагогическое сопровождение. Для этого в штатном расписании ведена штатная единица 

педагога-психолога. Психолого- педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает 

поддержку в затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и помощь в 

принятии необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая 

нужным советом при возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих 

представлений и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. 

Показывать положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками. 

Главной целью такого сопровождения является формирование социальных и личностных 

качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как личности  

В целях повышения качества воспитательного процесса в учреждении созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

обеспечения повышения квалификации педагогических работников.  

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как 

представители администрации, так и педагоги учреждения. 

 

 

2.4.3.3   Описание особых требований к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых результатов в работе с детьми с нарушениями 

зрения 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитание 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад направлен на сохранение 



преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:   

На уровне уклада МАДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в МАДОУ.  

  

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

социально-

психологическую 

адаптацию детей с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде группы 

Совместная 

деятельность 

взрослого и ребѐнка: 

«Взаимообучение: 

покажи, научи, 

расскажи», «Аукцион 

доброты», 

«Поучительные 

сказки», 

«Занимательные 

мультфильмы» и др 

Сформировать 

инклюзивную 

компетентность 

родителей и 

толерантность 

Педагогические игры: 

«Детский сад и семья 

–лучшие друзья», 

«Университет 

педагогических 

знаний», Заседания 

дискуссионного клуба 

–«педагогические 

качели», 

«Родительско-

педагогический 

хоккей», 

«Читательская 

конференция, 

«Аукцион идей» др. 

 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ГБДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

возможность, 

создания 

развивающей, 

рукотворной, 

доступной ППС, 

отвечающей 

принципам ФГОС 

ДО среды в ДОУ. 

Совместная деятельность 

взрослого и ребѐнка: 

«Украсим группу к 

празднику», «поделки – 

самоделки, играть 

интересно», «Чек-лист 

«Правила группы», 

«Занимательные игры» и 

др.  

Конкурсное движение в 

ДОУ. 

Сформировать 

инклюзивную 

компетентность 

родителей и 

толерантность 

Челлендж: «Ты, он и я 

– это группа и семья» 

- по оформлению 

группового 

пространства. 

Творческая 

мастерская: «Творим, 

вытворяем – уголок в 

группе оформляем» и 

др. 

 

 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 
Задача Формы работы Задача Формы работы 



Создать 

благоприятные 

условий 

развития детей в 

соответствии с 

их возрастными 

и 

индивидуальны

ми 

особенностями, 

развития 

Проектная деятельность, 

конкурсы, театральные 

постановки, работа 

агитбригады по 

формированию ЗОЖ и 

основ правильного 

питания, социальные 

акции, праздники, 

тематические и 

творческие гостиные и 

пр. 

Обеспечить 

вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнѐрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и семьѐй 

Дни сотрудничества, 

«Полка интересной 

книги» - творческая 

встреча, «Маршрут 

выходного дня», 

творческие гостиные, 

недели театра, 

конкурсное движение, 

совместные проекты, 

совместное проведений 

праздников и 

тематических встреч, 

работа клуба по 

интересам, кулинарные 

вечера, вечера по типу 

кафе – друзей и др 

  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 
Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные 

условий 

развития детей в 

соответствии с 

их возрастными 

и 

индивидуальны

ми 

особенностями, 

развития.  

Участие воспитанников с 

ОВЗ во всех событиях, 

календарных праздниках 

и других мероприятиях 

ДОУвытекающих из 

уклада и традиций, 

описанных в пункте 

программы. 2.1.2  

Обеспечить 

вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнѐрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и семьѐй  

Максимальное 

вовлечение родителей 

во все события, 

календарные праздники 

и другие мероприятиях 

ДОУ, вытекающие из 

уклада и традиций, 

описанных в пункте 

программы. 2.1.2  

 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

 Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в МАДОУ, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАДОУ являются:  



1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Инклюзивная образовательная среда представляет собой совокупность аспектов 

образовательной среды (предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми и с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому) (п.2.8. ФГОС дошкольного образования), 

адаптированных к особым образовательным потребностям воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемый результат 

Данная деятельность педагогического коллектива в условиях инклюзивной 

образовательной среды будет способствовать успешному освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья их разностороннему развитию с учѐтом особых образовательных 

потребностей и социальной адаптации. 

Ожидаемый результат 

- Значительное снижение уровня 

тревожности в группе; облегчение процесса 

адаптации детей с ОВЗ к условиям ДОУ.  

- Полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.  

- Сформированность начатков общей 

культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности.  

- Сотрудничество детей и взрослых, 

признание каждого ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

- Сформированное доброжелательное 

отношение к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных 

отношений.  

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

  ОВЗ 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 



реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся.   

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны  ТПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация 

данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при 

его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально 

полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого 

условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 
 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушениями зрения. Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми,  

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  

успешности, 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 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 "слабовидящий - слабовидящий", "с пониженным зрением - с пониженным 

зрением", "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;  

‒ 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.  

 

3.2   Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии 

с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать:   

‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

‒ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития;  



‒ построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в  выражении своих чувств и мыслей; 

‒  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

‒ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

‒ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся).  

 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).   

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

‒ содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

‒ трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся;  

‒ полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

‒ доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

‒ безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях:  

‒ социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической;  



‒ эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;  

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников.  

 

3.3   Кадровые условия реализации Программы 

 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 

работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий.   

 В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя.  

Реализация образовательной программы (наименованиеДОО) обеспечивается 

квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 

программы или отдельных еѐ компонентов, в связи с чем может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

 «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);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

 

Педагогический состав/специалисты сопровождения обучающегося с ОВЗ: - педагог-

психолог, учителя - логопеды, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 



 

3.4   Финансовые условия реализации Программы 

 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с нарушениями зрения.  
 

3.5   Материально-технические условия реализации Программы 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№84 «Благодать» созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Федеральной программы;  

2.  выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской  Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21:  

-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;  

-организации питания;  

-медицинскому обеспечению;  

-приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;  

-организации режима дня;  

-организации физического воспитания;  

-личной гигиене персонала;  

3. выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4. выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО;  

5. возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ должна 

учитывать  особенности их физического и психического развития.  ДОУ оснащено 

полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении 

и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией.  

ДОУ имеет 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 

ребѐнка с участием взрослых и других детей;  

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;  

4. административные помещения, методический кабинет;  

5. помещения для занятий специалистов (учитель-логопед,  педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, комната психологической разгрузки);  

6. помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

7. оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ.  

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы.  

В зависимости от возможностей, ДОУ может создать условия для материально-

технического оснащения дополнительных помещений: «Русская изба» «Комната 

космического пространства» «Музей победы  Войнов Сибиряков» «Музей Мой город –

Новосибирск», компьютерно-игровых комплексов, мультстудий  игротек, зимних садов, 

аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп «Аптека тѐтушки 

Совы» «Чудо огород» на территории ДОО, тренажерных залов, фито-бар, бассейн и 

других, позволяющих расширить образовательное пространство.   

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

Программой предусмотрено также использование ДОУ 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, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

необходимо руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том 

числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.  

Инфраструктурный лист ДОУ составляется по результатам мониторинга еѐ 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 

использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях 

обновления содержания и повышения качества дошкольного образования.  

 С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте д.сада 

 https://ds-84.edusite.ru/sveden/objects.html   в разделе  Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

 

3.6   Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. Основными компонентами режима в ДОО 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. 

https://ds-84.edusite.ru/sveden/objects.html


Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдаются следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом 

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 учѐтом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

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. 

Режим дня строится с учѐтом 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 ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). Режим питания зависит от длительности пребывания детей в 

ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО 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.  

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

Завтрак 8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-

9.20 

9.00-

9.15 

9.00-

9.15 

- 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 

минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 

9.20-

10.00 

9.15-

10.05 

9.15-

10.15 

9.00-

10.50 



минут) 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-

12.00 

10.05-

12.00 

10.15-

12.00 

10.50-

12.00 

Второй завтрак 10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

Обед 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Полдник 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-

16.25 

- 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.25-

17.00 

16.00-

16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

16.40-

18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 

19.00 

до 

19.00 

до 

19.00 

до 

19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

Завтрак 8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-

9.20 

9.00-

9.15 

9.00-

9.15 

- 

Второй завтрак 10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с прогулки 

9.20-

12.00 

9.15-

12.00 

9.15-

12.00 

9.00-

12.00 

Обед 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 



Полдник 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 

19.00 

до 

19.00 

до 

19.00 

до 

19.00 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах кратковременного пребывания 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия - 2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-

10.30 

- 

Второй завтрак 10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

11.00-

12.00 

11.00-

12.00 

11.00-

12.00 

11.00-12.00 

 

 

3.7    Календарный план воспитательной работы 

 

В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных событий 

(таблица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в 

рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для 

разработка календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В 

календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и 

народных праздников, памятных дат (пункт 54.1 ФАОП дошкольного образования)   



 
 

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте д.сада 

 https://ds-84.edusite.ru/sveden/objects.html   в разделе  «Образование» 
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