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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с нарушением зрения муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский 

сад № 428» (далее ДОО) разработана в соответствии с федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (далее ФОП ДО), 

утверждённой приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022г. № 1028. 

АОП ДО для обучающихся с нарушением зрения (далее Программа) 

МБДОУ д/с № 428 – разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года; 

• Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 80 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей»; 

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

Российской Федерации»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статьей 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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); 

• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 

2022 г. № 1028); 
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• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

2020 г., регистрационный № 61573)»; 

• Устав МБДОУ д/с № 428. 

Программа является нормативным документом, регламентирующим 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования в ДОО для обучающихся с нарушениями зрения. 

Образовательная деятельность по Программе сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в 

соответствии с ФГОС ДО – осуществление квалификационной коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение социальной 

адаптации воспитанников с учётом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – 

на русском языке. ДОО работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник-пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

функционирует в режиме 12-часового пребывания с 7.00 до 19.0. 

Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– с ОВЗ) направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентирован для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) (далее – нарушение зрения). 
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Содержательный раздел Программы включает описание: 

- образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; 

- формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственной 

развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

- содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с нарушениями зрения (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

 Программы определяет базовое содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями зрения в различных видах деятельности, таких, как: 

- предметная деятельность; 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование м познание природного и 

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

видами активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный или иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями).  
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся 

с нарушением зрения в социум. Программа коррекционно-развивающей 

работы (далее – ПКРР) является неотъемлемой частью, адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

обучающихся с нарушением зрения в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной направленности; обеспечивает достижение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала; учитывает особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушением зрения 

дошкольного возраста, удовлетворение которых открывает возможности 

общего образования.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся дошкольного возраста с нарушением зрения в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной 

направленности.  

Организационный раздел Программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с нарушением 

зрения, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды, календарный план воспитательной работы.  

Программа ДОО состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

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 том 

числе региональных, в которых осуществляется образовательная 

деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей с нарушением зрения, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОО в целом. Реализация Программы 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию 

Программы для воспитанников с нарушением зрения: Программа является 

основой для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, утверждённой приказом Минпросвещения России от 25 ноября 

2022 г. № 1028; 
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• программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

•  Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду 

/ под ред. Л.И. Плаксиной; 

• коррекционно-развивающей программы для дошкольников с 

нарушением зрения / под ред. Л.В. Фомичевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана на основе:  

- образовательная область «Познавательное развитие», направления 

«Ознакомление с предметным окружением» и «Ознакомление с социальным 

миром», «Ознакомление с природой» во всех возрастных группах реализуется 

по сборникам методических материалов «Вариативная модель планирования 

занятий познавательного цикла в специализированном саду» (младшая и 

средняя группы; старшая группа, подготовительная группа), Меремьянина 

О.Р., АКИПКРО. 

- образовательная область «Познавательное развитие», направление 

«Формирование элементарных математических представлений», «Развитие 

пространственной ориентировки», Т. И. Нагаева, Феникс.  

- образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

осуществляется на основе программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б., 

программы социально – эмоционального развития детей дошкольного 

возраста «Расти счастливым», Т. Д. Пашкевич, АКИПКРО.  

- образовательная область «Речевое развитие» осуществляется на 

основе учебно-методического комплекта «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» (1,2,3 период обучения в старшей 

группе), О.С. Гомзяк, «Говорим правильно в 5-6 лет», М.,изд. ГНОМ,2013, 

учебно-методического комплекта «Комплексный подход к преодолению ОНР 

у дошкольников» (1,2,3 период обучения в подготовительной группе), О.С. 

Гомзяк, «Говорим правильно в 6-7 лет», М.,изд. ГНОМ,2013.»  

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется на основе программы «Ладушки» автор И. Каплунова и И. 

Новоскольцева. 

Программа реализуется: 

➢ в организованной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где 

ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

➢ в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может 

выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со 

сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные 

ситуации и др.; 

➢ во взаимодействии с семьями обучающихся.  

Программа для детей с ОВЗ может корректироваться в связи с 

изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования;  
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- набором детей и их заболеваниями;  

-образовательным и лечебным запросом родителей. ДОО обеспечивает 

воспитание, обучение, развитие и коррекцию детей от 3 до 7 лет.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы. Обязательная часть 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.10.1) 

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:  

(соответствует ФАОП ДО на основании п.10.2) 

- 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 индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 
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развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья, обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

1.3. Цели и задачи реализации Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.:  

Цель: формировать основы экологической культуры, знаний о своем 

организме и основах здорового образа жизни, правилах безопасности при 

обращении с опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

Задачи: 

- дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка; 

- научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя 

сюжеты и действия героев художественной литературы; 

- помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и 

здоровья; 

- формировать и расширять представления о причинах и последствиях 

неосторожного обращения с огнём; 

- знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на 

улице;  

- учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми; 

- учить безопасности детей в быту;  

- объяснить правила общения с животными;  

- обогащать представления детей о здоровье;  

- обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания 

помощи.  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Каплунова И.М., И.А. Новоскольцева. 

Цель: развивать музыкально-творческие способности детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально- игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Задачи:  

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 
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- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

- развивать коммуникативные способности;  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;  

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» (1,2,3 

период обучения в старшей группе), О.С. Гомзяк, «Говорим правильно в 5-6 

лет», М.,изд. ГНОМ,2013; «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» (1,2,3 период обучения в подготовительной группе), О.С. 

Гомзяк, «Говорим правильно в 6-7 лет», М.,изд. ГНОМ,2013.»  

Цель: формировать аналитико-синтетическую деятельность, развивать 

фонематические процессы, общую, мелкую и артикуляционную моторику, 

просодические компоненты речи, лексико-грамматические категории.  

Задачи:  

- формировать представление о звуках окружающего мира; 

- учить определять направленность, исходящего звука; 

- учить различать звуки природы, бытовые и музыкальные; 

- формировать представления о звуках речи; 

- учить дифференцировать гласные и согласные звуки по способу 

образования; 

- учить определять и воспроизводить гласные звуки: громко-тихо, 

близко-далеко; 

- учить определять наличие заданного звука на фоне ряда звуков; 

- учить определять наличие заданного звука на фоне слова; 

- учить определять первый гласный и согласный звук в слове; 

- учить определять последний гласный и согласный звук в слове; 

- учить определять место звука в слове; 

- учить дифференцировать согласные звуки на твердые и мягкие, 

звонкие и глухие; 

- учить делить слова на слоги;  

- учить производить звуковой анализ слогов, коротких слов; 

- учить производить звукобуквенный анализ; 

- учить определять количество слов в предложении; 

- учить различать предложения по интонации; 

- формировать лексико-грамматические категории; 

- развивать просодический компонент речи; 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 
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О.Р. Меремьянина, сборник методических материалов «Вариативная 

модель планирования занятий познавательного цикла в специализированном 

саду» (младшая и средняя группы; старшая группа; подготовительная группа)  

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания.  

Задачи:  

- формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения;  

- знакомство детей с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойство и качество предмета);  

- формирование представлений о целостной картине мира, знакомство 

детей с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей; 

- формирование представлений о природе и природных явлениях; 

развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

- формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля;  

- формирование элементарных экологических представлений. 

«Развитие пространственной ориентировки», Т. И. Нагаева, Феникс.  

Цель: Развивать ориентировку в микро- и макропространстве. 

Задачи: 

- определять свое местоположение в пространстве с использованием 

игр: «Что слева?», «Что справа?», «Что впереди?», «Что сзади?»; 

- характеризовать, словом положение того или иного предмета по 

отношению к другому и выполнять практические действия в соответствии 

действия в соответствии со словесной инструкцией; 

- изменять направление своего движения во время ходьбы по 

словесному и зрительному сигналам; 

- развивать зрительную дифференцировку 4 – 5 предметов в малом и в 

большом пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с 

увеличением по горизонтального расстояния между ними;  

- активизировать словарь за счет выражений: «между», «ближе», 

«дальше от», «до»; 

- зрительно точно определять уменьшение и увеличение расстояния; 

- сравнивать и определять расстояние до двух предметов, 

расположенных в разных направлениях; 

- показать на примере большого пространства, что предмет, 

прикрывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый – дальше; 

- упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии; развивать 

глазомер; 

- упражнять в отражении пространственных отношений натуральных 

объектов в схеме; 
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- по схеме располагать объекты (чтение схемы осязательно – зрительным 

способом); 

- обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, 

активно использовать в речи пространственные термины; 

- ориентироваться в помещениях детского сада и на участках определять 

и словесно обозначать пространственное расположение мебели и 

оборудования; 

- ориентироваться с помощью слуха, осязания, температурной 

чувствительности (различать шум листвы, дождя, ветра;  

- узнавать на ощупь игрушки и т.д.; узнавать предметы по характерным 

запахам); 

- развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на 

поверхности стола); располагать предметы слева направо и в названых 

направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посередине); 

- определять и совестно обозначать пространственное расположение 

объектов в микро-пространстве; 

- моделировать пространственные отношения из кубиков строителя.  

«Расти счастливым», Т. Д. Пашкевич, АКИПКРО.  

Цель: Развивать эмоциональную сферу детей.  

Задачи:  

- знакомить детей с основными эмоциями: радость, грусть, страх, гнев, 

удивление; 

- уметь составлять свой словесный портрет: лицо, волосы, глаза, рост, 

мимика; 

- распознавать эмоциональное состояние других людей по различным 

признакам (мимика, пантомимика и др.); 

- дать понятие о разделении эмоций на положительные и отрицательные; 

- способствовать обогащению эмоциональной сферы детей; 

- способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными 

социально – приемлемыми способами; 

- обогащать и активизировать словарь за счет слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, настроение, их оттенки; 

- снять зажатость, скованность; 

- формировать умение правильного обозначения в речи эмоционального 

отношения к окружающей действительности. 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии c ФОП ДО Программа построена на следующих 

принципах:  

➢ поддержка разнообразия детства; 

➢ сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

➢ позитивная социализация ребенка; 
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➢ личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОО) и воспитанников; 

➢ содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников; 

➢ признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

➢ сотрудничество ДОУ с семьей; 

➢ возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с нарушением зрения:  

(соответствует ФАОП ДО на основании п.10.3.2)  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся с нарушениями зрения: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями зрения, оказанию психолого-педагогической, 

тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения): открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и потенциальных зрительных возможностей 

ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с 

нарушениями зрения посредством различных видов детской деятельности. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие слепых, слабовидящих, обучающихся с 
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пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) тесно связано с речевым, социально-

коммуникативным, художественно-эстетическим, физическим, предметно-

пространственной ориентировкой, зрительным восприятием. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями.  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу, за ней 

остаётся 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 

тифло-психологических 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.  

Исходя из ФАОП ДО в Программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка с нарушениями зрения, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее –особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

зрения; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

- возможности освоения ребенком с нарушением зрения «Программы» 

на разных этапах ее реализации;  



17 
 

- специальные условия для получения образования детьми с 

нарушениями зрения, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.  

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

Принцип этнокультурной и региональной соотнесенности 

содержания образования, обеспечивающий приобщение дошкольников с 

истоками культуры, природы родного края, своей страны. 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения.  

Социокультурная среда - 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 вариативной 

составляющей Программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов Программы. Реализация социокультурного контекста 

опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе. Организация и осуществление образовательного процесса в ДОО 

имеет ряд особенностей, которые являются значимыми и определяющими для 

реализации социокультурного контекста Программы.  

ДОО находится в экологически благополучном районе. 

Промышленных объектов вблизи ДОО нет. Ближайшими объектами 

социального партнёрства являются: МБОУ СОШ № 7 города Новосибирска, 

МБУДО ДЮФЦ «Дзержинский», Библиотека им. Я. Гашека, жилые дома.  

Количество дошкольников за последние годы значительное 

увеличилось, о чем свидетельствует возросшая потребность населения в ДОО. 

В связи с активной застройкой территории города возрастает социальный 

заказ на оказание услуг дошкольного образования, которые удовлетворяет 
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МБДОУ д/с № 428 города Новосибирска. Характерной чертой последних лет 

являются миграционные процессы.  

Следует отметить, что ДОО посещают дети-мигрантов, для которых 

русский язык не является родным. С целью защиты и развития национальных 

культур, региональных культурных традиций, Программа адаптирована к 

индивидуальным особенностям воспитанников.  

1.7. Характеристика контингента обучающихся 

1.7.1. Особенности развития и особые образовательные 

потребности слабовидящих обучающихся 

Слабовидение - разные степени нарушения центрального, 

периферического, цветового зрения, других функций зрительной системы в 

отдельности или в совокупности, осложняющие стабильное качественное 

получение и обработку информации с ограничением зрительного восприятия 

окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в 

ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и 

контроля.  

 

 

Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто 

наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 

врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа 

зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические 

состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных 

внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные 

деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, 

дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных 

нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это 

дети с ретинопатией недоношенных.  

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части 

слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от 

степени снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием 

для определения инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение 

функций организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная 

недостаточность.  

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 

слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников 

характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в 

способности к самостоятельному передвижению, к деятельности (ее 

организации и осуществлению). По показателям остроты зрения на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются три степени 

слабовидения. Слабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. 

Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение 
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слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, 

если наряду со снижением остроты зрения имеет место быть значительное 

нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функции(й) – поля зрения 

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

цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных 

мышц), светоощущения (повышение или понижение светочувствительности).  

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части 

слабовидящих детей возникают и развиваются осложнения в виде: 

- . снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного 

аппаратов зрительной системы;  

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений 

структур глаза или в виде обострения заболевания.   

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. 

Осложнения этой группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс 

зрительного восприятия слабовидящих детей окружающего мира, с другой 

стороны, их степень посредством мероприятий медицинской реабилитации 

возможно ослабить, что повысит зрительные возможности этой группы детей.  

 К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в 

стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 

миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.   

У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и 

учет осложнений, т.к. к ним может привести игнорирование в 

жизнедеятельности детей с определенными клинико-патофизиологическими 

характеристиками зрения факторов риска, и, как следствие, к значительному 

ухудшению зрения – вплоть до слепоты.   

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со 

слабовидением высокой степени, в младенческом и раннем возрастах 

выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот 

глаз или поворот глаз и головы к источнику света, зажмуривание, 

кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 

предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на 

световой стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый 

год жизни), включение сохранных и нарушенных зрительных функций в 

отражение окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие в 

этот период жизни ребенка зрительных ощущений и восприятия, зрения в 

целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного 

повышения уровня чувственного отражения, окружающего слабовидящим с 

раннего детства важна ранняя офтальмологическая реабилитация, 

достигаемая разными средствами, в том числе посредством ношения ребенком 

очков (по назначению врача).   
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Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 

аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка 

дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» 

(И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 

действительности с формированием целостного образа отражения и с 

обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что 

дети с нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально 

видящими. В то же время для слабовидящих дошкольников характерен ряд 

особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных 

прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые 

определяют их психолого-педагогическую характеристику. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники 

наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии 

отдельных личностных сфер.   

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

дошкольников  

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих 

дошкольников выступает степень соответствия темпа развития 

слабовидящего ребенка темпу развития нормально видящих сверстников.   

Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения 

этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение со 

взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается 

для слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; 

предметная деятельность с предметной игрой могут быть востребованы 

слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, 

слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-

ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у 

слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать;  

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

сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств 

восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, 

симультантности. В двигательной сфере – отставание в освоении 

двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной 
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сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении 

способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. 

Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками происходит 

замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом 

знаний и представлений об окружающем, определенными трудностями 

взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активности.   

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть 

максимально приближены к развитию нормально видящих сверстников или 

отставать от него.  

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного 

развития.   

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) 

в структурных компонентах (интегративные психические и психологические 

образования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в 

дошкольном возрасте выделяются три группы психических и 

психологических образований.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и 

развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 

адекватной потребностям и возможностям слабовидящего ребенка 

социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные.  

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников 

вторичных нарушений:  

- бедность чувствительного опыта;  

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

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм 

представлений;   

- недостаточность осмысленности чувствительного отражения;   

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, недостаточное развитие психической структуры 

«схема тела»  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас 

предметно-практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.   

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям 

слабовидящего ребенка способствует появлению таких вторичных 

нарушений, как: 

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое 

проявление любознательности;   

- недостаточная сформированность социальных эталонов, 

пантомимическая пассивность, неточность движений;   
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- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции 

на что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и 

реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания;   

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной 

форм мышления, трудности овладения умственными действиями и 

операциями обобщения, сравнения, группировки, классификации, 

абстрагирования и др.   

Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и 

нравственные интегративные психические образования), становление и 

развитие которых определяется социальными факторами и не находится в 

действии прямого негативного влияния на нарушения зрения.   

К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) 

приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 

потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, 

прежде всего, по данным тифлологии относительно слабовидящих, – 

гиперопека.  

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития.   

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 

дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт 

социальных контактов с окружающими, определенная зависимость 

проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 

эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 

компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой 

деятельности, пространственной организации для его поддержания. 

Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих детей 

обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об 

окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма 

формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям 

свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус.   

Особенностями познавательного развития слабовидящих 

дошкольников выступают: суженый кругозор представлений, их низкое 

качество с позиции оценивания полноты, дифференцированности, 

осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная активность; 

речь и уровень речевого развития (его достаточность или недостаточность) 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 

осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 

осуществления познавательных действий; чувственный этап познания, его 
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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.  
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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.  



25 
 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения выступают:  

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности 

объекта восприятия;  

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по 

структуре и пространственной ориентации; - низкий уровень всех типов 

сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 

способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;  

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения 

зрительного образа;  

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании 

и оперировании зрительным образом;  

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; - успешность процесса восприятия (точность и быстрота 

опознания) от оптико-физических характеристик объекта восприятия, 

условий, в которых решается задача на зрительное восприятие; - 

успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального 

состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на 

зрительное восприятие или сочетанными зрительной депривации 

нарушениями психической деятельности.  

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, 

ее воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению 

зрения, возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям 

(настоящим и будущим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая 

ему отводится во взаимодействии, в познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и 

воспитания слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера 

общения (область межличностных отношений) в системе координат 

«взрослый –слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – 

взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим 

дошкольником различных видов деятельности, сфера создания 

развивающей предметно-практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного 

сопровождения развития слабовидящего дошкольника.  

Особые образовательные потребности слабовидящих 

дошкольников   
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К особым образовательным потребностям слабовидящих 

дошкольников относятся:  

• в системном повышении функциональных возможностей 

детского организма в условиях ОВЗ, целенаправленном 

поддержании его здоровья, охране и развитии органов 

чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании 

и повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, 

эмоционального благополучия;   

• организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного 

опыта мировосприятия, целенаправленном развитии умений и 

навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с 

освоением умений формирования полимодальных и 

осмысленных зрительных образов картины мира;  

• использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, 

максимально повышающей функциональные возможности 

нарушенного зрения, а в познавательной деятельности – и 

современных тифлотехнических средств, улучшающих качество 

оптофизических характеристик визуально воспринимаемого 

материала; - целенаправленной активизации и развитии 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей роли зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных 

сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, 

повышении роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира;   

• накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения 

(субъект-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с 

преодолением трудностей социальной перцепции и практического 

взаимодействия с партнером по общению в совместной 

деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в 

оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и 

навыков;   

• владении взрослым социумом средствами общения, 

учитывающими трудности визуального отражения, окружающего 

слабовидящими детьми; - развитии умений и навыков 

взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности;  

• расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия с 

предметным миром, его познание c формированием адекватных 

образов, развитием картины мира, освоением предметных связей 

(родовых, причинных, структурных, пространственных, 

логических) в условиях суженой сенсорной сферы;  

• развитии объема движений с повышением двигательной 

активности, освоением опыта уверенного, безбоязненного 
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передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 

препятствий; развитии и при необходимости коррекции 

двигательного умения и навыка правильной ходьбы с 

формированием двигательного динамического стереотипа; 

формировании двигательных умений и навыков методами и 

приемами, учитывающими особенности освоения движений в 

условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, 

скоординированности, плавности освоенных движений; развитии 

зрительно-моторной координации в системах «глазрука», «глаз-

нога»;  

• целенаправленном развитии предметно-практических умений и 

навыков осуществления разных видов деятельностей (игровой, 

продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной с 

предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата 

орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, 

регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий, с актуализацией и развитием осязания как 

средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на 

микроплоскости в условиях слабовидения; 

• особой предметно-пространственной организации 

образовательного пространства с обеспечением доступности 

(безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом 

степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания 

разных его сред; 

• поддержании и развитии активности, самостоятельности в 

образовательном пространстве в соответствии с возрастными и 

типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, 

степенью слабовидения, с освоением опыта инициативности; развитии 

чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

• коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

становления зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных 

точных, полных, дифференцированных, целостных, обобщенных и 

осмысленных образов восприятия окружающего, формирования 

представлений как образов памяти (предметных, пространственных, 

сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов 

чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром, умений и 

навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки;   

• расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 

человека. 
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1.7.2. Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с функциональными расстройствами зрения  

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как 

доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для 

нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей 

действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с 

возрастными возможностями.   

Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном 

возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, 

гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка.  

Зрительные возможности детей этой группы не определяются 

слабовидением, т.к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой 

зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0.   

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

глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых 

зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в 

сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки.  

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются 

нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический 

астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; 

разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное 

содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, 

альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных 

видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная 

с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы 

выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 

6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии:   

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

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная 

динамика в улучшении функционального механизма зрительного восприятия 

– ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при 

моноили бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного 

процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных 

и нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях 

системного и целенаправленного развития триединства механизмов 

зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – 

единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях 
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ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной 

деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных 

функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития 

зрительного восприятия.   

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения 

амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение 

остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, 

достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие фузии, 

восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития 

стереоскопического зрения, его механизмов.  

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть 

детей получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – 

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

окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия – 

стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может 

испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в 

использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в 

зрительном контроле движений, действий.   

У детей с функциональными расстройствами зрения (далее - ФРЗ) на 

фоне разных клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного 

характера нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют 

место быть особенности развития и протекания зрительного восприятия, 

определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной 

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

всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих 

дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) 

показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше 

видящего глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), что 

позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c 

формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в 

раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях 

окклюзии хорошо видящего глаза.  

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто 

зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне 

общего раннего (во внутриутробный и/или перинатальный периоды) 

поражения детского организма, проявляющегося полисистемной хронической 

патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения 

костномышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, 

речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны 

возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 

психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным 

негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей 
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типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с 

общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные 

достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер.  

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 

функциональным расстройством зрения  

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ 

выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с 

темпом развития нормально видящих сверстников.   

Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения 

этими группами дошкольников:   

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – 

отставание в раз- 

витии зрительного восприятия, его различных сторон;  

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и 

навыков, их объема и качества;  

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, 

отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки 

зрения их интериоризации;  

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит 

замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений 

об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с 

предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной 

активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и 

др.  

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.   

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) 

в структурных компонентах (интегративных психических и психологических 

образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени 

риска возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у 

детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и 

развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т.е. 

адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения 

социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные.   
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Нарушение зрения обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений типа:   

- бедность чувственного опыта;  

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти 

(образы предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные 

образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий);   

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;   

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, зрительно-моторной координации, 

недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

- недостаточный запас, неточность предметно-практических 

умений; - недостаточный уровень владения неречевыми средствами 

общения.   

Личностные образования с риском возможного развития вторичных 

нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие 

зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей 

потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением 

зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные.   

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка 

с нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных 

нарушений, как:   

- определенная пассивность к новому, нерешительность, 

недостаточность познавательных интересов и активности, 

любознательности, мимики, жестов, пантомимики;  

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность 

движений;  

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;   

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я».  

Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие нарушения зрения практически отсутствует: 

креативные и нравственные интегративные психические образования, 

становление и развитие которых определяются социальными факторами и не 

находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. 

К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде 

всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения.  

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития.   
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Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников 

с нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, 

компетентности окружающего социума, определенные трудности 

дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, 

трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по 

общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности.   

Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ 

могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением 

зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки 

зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, 

«взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, 

недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное 

развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы 

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

ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных 

проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и 

др.).  

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ 

выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и 

точность образов восприятия; 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 
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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;   
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- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, 

период становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения 

не совпадают с таковыми у нормально видящих; степень и характер 

нарушения зрения, выступая негативными факторами, обуславливают 

разную временную характеристику длительности (растянутости), 

недостаточность объема и качества составляющих операционный 

механизм восприятия;  

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как 

образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных;  

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельности;   

- бедность чувственного опыта; - возникновение особых сенсорно-

перцептивных потребностей;   

- некоторые трудности развития свойств восприятия; - несовершенство 

зрительных образов в условиях их спонтанного формирования;  

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, 

организации и осуществления лечебно-восстановительного процесса в их 

единстве.   

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения выступают:   

- 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.  

Особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ 

относятся потребности: - в системном повышении функциональных 

возможностей детского организма в условиях ОВЗ, целенаправленном 
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поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и зрительных функций, 

органов чувственного отражения,  

 

поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, бодрости,    

эмоционального благополучия;  

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных 

ощущений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и 

сохранных), целенаправленном развитии зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их 

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

дифференцированных зрительных образов;  

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, 

максимально повышающей функциональные возможности нарушенного 

зрения, а в познавательной деятельности - современных тифлотехнических 

средств, улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 

воспринимаемого материала;  

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей 

зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных 

сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении 

роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении 

картины мира, формировании правильных и точных умений, навыков, 

движений и действий во внешнем плане;   

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения 

(субъектно-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с 

преодолением трудностей социальной перцепции и практического 

взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточностью зрения в оценке происходящего, с 

развитием коммуникативных умений и навыков;  

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 

трудности визуального отражения, окружающего ребенком с нарушением 

зрения;  

- развитии умений и навыков позитивного и результативного 

взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности;   

- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы 

с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции 

двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных 

умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности 

освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения 

движений окружающих; развитии точности воспроизведения, 
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ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; 

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

нога»;  

 

 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением 

отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием 

зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей 

роли зрения в выполнении практических действий;  

- предметно-пространственной организации образовательного 

пространства с обеспечением доступности (безбарьерной среды) 

дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и результативно 

осваивать разные его среды;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в 

образовательном пространстве в соответствии с возрастными и 

типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, 

его степенью и характером, с развитием инициативности; развитии чувства 

нового, познавательных интересов и любознательности;  

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении 

специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной 

координации, зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей с развитием устойчивости его функционального механизма;  

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально 

возможному развитию и восстановлению зрительных функций, в 

сочетании коррекционно-педагогической и образовательной 

деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом 

повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, 

пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 

форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, 

прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в том числе с 

профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия;  

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами 

детей с амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, 

психоэмоционального состояния) с учетом этапов проводимой с ними 

лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов;  

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 

человека;  

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к 

настоящим и будущим потребностям, и возможностям ребенка с 

нарушением зрения.  
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1.8. Планируемые результаты освоения Программы 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП ДО.   

В соответствии с ФОП ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с нарушением 

зрения к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с нарушением зрения. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 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.  

1.8.1. Планируемые результаты реализации Программы для 

слабовидящих и обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, ФРЗ). Обязательная часть 

Программы. Планируемые результаты (целевые 

ориентиры) на этапе завершения освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования                                                             

(соответствуют ФАОП ДО на основании п.10.4.2.8.)  

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 
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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;  
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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 основной 

образовательной программы ДОО конкретизированы с учетом оценки 

реальных возможностей обучающихся этой группы.   

Необходимыми условиями реализации Программы являются: 

соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной 

образовательной организации и в условиях семьи. 

1.8.2. Планируемые результаты освоения Программы, 

формируемые участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

➢ Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» 

➢ Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал) 

➢ Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город 

(поселок, село) 

➢ Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей 

➢ Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

➢ Проявляет бережное отношение к природе 

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 
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➢ Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

➢ Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными 

➢ Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

➢ Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театр) 

➢ Разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок 

➢ Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

➢ Основной параметр – проявление активности 

➢ Двигается с детьми, принимает участие в играх и плясках 

➢ Подпевание: принимает участие 

➢ Хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, 

берет музыкальные инструменты сам, пытается на них играть 

➢ Узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним 

картинку или игрушку 

1.9. Целевые ориентиры реализации Программы для 

обучающихся с нарушением зрения 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

нарушениями зрения, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

1.10. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

(соответствует ФАОП ДО на основании п. 10.5)  

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 ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с нарушением зрения, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в 

процессе образовательной деятельности.   

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с 

нарушением зрения планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  
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- 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 воспитанников в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с нарушением зрения учетом 

сенситивных периодов в развитии. Воспитанники 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 

ДОО 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:  

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

• карты развития ребенка с нарушением зрения.  

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе его 

динамики.  

 В соответствии со ФОП ДО и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

➢ поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с нарушением зрения;  

➢ учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением 

зрения в условиях современного общества;   

➢ ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

воспитанников с нарушением зрения;   
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➢ обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии:   

- с разнообразием вариантов развития воспитанников с нарушением зрения в 

дошкольном детстве;  

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды;  

            -с разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации;  

➢ представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для воспитанников с нарушением зрения, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования, обучающихся с нарушением зрения на уровне ДОО обеспечивает 

участие всех.  

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФОП ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с нарушением 

зрения, используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с 

нарушением зрения по Программе.   

- внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

▪ повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

▪ реализации требований ФОП ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

▪ обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с нарушением зрения;  

▪ задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

▪ создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с нарушением зрения. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО 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 ДОО, 

что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы.   

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с нарушением 

зрения, его семья и педагогический коллектив ДОО.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

➢ сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных ФОП ДО;  

➢ учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

➢ исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ;  

➢ исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования;  

➢ способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 

нарушением зрения, семьи, педагогических работников, общества и 

государства;  

➢ включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации;  

➢ использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

2. Содержательный раздел 

 

В содержательном разделе Программы представлены: описание модулей 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализации данного раздела; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; программа 
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коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. В 

группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

Программы для обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с 

нарушением зрения в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.13) 

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 направленности педагоги ориентируются на те же 

требования к освоению образовательных областей, что и при работе с 

нормотипичными детьми. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.13.2.1) 

Основная задача образовательной деятельности: 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), 
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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», разви-

вать зрительный опыт отражения мимических, жестовых проявлений 

педагогического работника (в том числе и искусственно воспроизводимых), 

повышает способность к мимическим подражаниям. Педагогический 

работник при этом: 

- стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу 

вербальной коммуникации посредством собственной речевой активности: 

стремится комментировать, описывать, сообщать о происходящем, вовлекать 

ребенка в обсуждение настоящих, прошедших и предстоящих событий путем 

расширения опыта восприятия и действий с различными предметами и 

игрушками. Педагогические работники должны проявлять максимальную 

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

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

ребенком своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие 

чувства взаимного доверия, стимулирующих положительные эмоции; 

- стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (до 

словесный 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. Он играет с ребенком, используя 

игрушки и предметы, объективные свойства которых активизируют и 

формируют сохранные сенсорные функции, при этом активные действия 

ребенка и педагогического работника чередуются, учит действиям с 

предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельных 

предметных действий, предметных игр, поддерживает инициативу ребенка в 

общении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, 

поддерживает и развивает способность к подражанию (разные виды), 

поощряет его движения и действия, побуждает к передвижению в 

пространстве к педагогическому работнику, инициирующему ситуацию 

общения. Педагогический работник стремится вовлекать и расширять опыт 

слабовидящего ребенка в речевых играх. 

- стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в 

разных видах детской деятельности, поддерживает зрительный способ 

контроля и регуляции действий и движений. Особое внимание педагогический 
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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 формиро-

вания 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 ДОО, не предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию 
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домашней социально-предметной среды и ДОО с постепенным и 

последовательным расширением умений ее познания и самостоятельной, 

свободной ориентировки в ней. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.13.2.2) 

Слабовидящие и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения): 

1. В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для развития у 

ребенка потребности и интереса во взаимодействии с миром предметов с 

помощью анализа информации, поступающей со зрительного анализатор, 

ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

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

развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей, повышение роли зрения в познавательной деятельности, 

развитие зрительного восприятия как познавательного процесса. 

2. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник 

знакомит слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с предметами быта 

и игрушками, учит узнавать их на расстоянии и контактно. Педагогический 

работник, актуализируя прием подражания, стремится знакомить ребенка со 

способами использования окружающих предметов, с их назначением и 

свойствами. Педагогический работник стремится повысить активность и 

самостоятельность ребенка в освоении предметной окружающей 

действительности в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. Особое 

внимание педагогический работник уделяет освоению ребенком зрительных 

ориентировочно-поисковых действий и умений, зрительную регуляцию и 

контроль, повышая способность в собственной организации взаимодействия с 

предметным миром. Педагогический работник владеет и умело пользуется 

сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка образцом точного 

обозначения предметов, их частей, деталей, свойств, признаков, действий с 

предметами. 

3. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник 

создает предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность 

сенсорных функций и обогащение у ребенка чувственного опыта: развитие 

зрения и зрительного восприятия, слуха и слухового восприятия, тактильных 

ощущений и осязания, обоняния, вкусовых впечатлений. Педагогический 

работник стремится знакомить ребенка с предметами и объектами, с 

формированием им полимодальных образов, помогает ему их осмысливать, 

запоминать, припоминать, вспоминать. 



48 
 

Педагогический работник с особым вниманием относится к проявлению 

интереса ребенка к свойствам предметов, комментирует соответствующие 

ощущения и восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением 

о предмете. Особое внимание уделяет развитию предметности, константности, 

осмысленности и обобщенности зрительного восприятия ребенка, создает 

ситуации совместного со слабовидящим и с пониженным зрением ребенком 

целостного и детального рассматривания предметов и игрушек. 

4. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей педагогический работник поощряет 

любознательность, исследовательскую деятельность обучающихся, создавая 

для этого адекватно насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

предметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым 

потребностям ребенка. Для этого можно использовать яркие по цвету, 

привлекательные бытовые предметы и орудия, природные материалы, 

музыкальные, звуковые, светящиеся, интерактивные игрушки, сенсорные 

предметы-активаторы, яркие визуальные и тактильные книжки и картинки. 

Педагогические работники с особым вниманием относятся к проявлению 

интереса слабовидящего ребенка к окружающему предметному, природному 

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

детским вопросам не спешат давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес, занимают позицию - "не делаю за ребенка то, что ему дос-

тупно сделать самому", развивают у обучающихся чувство нового, 

способность выражать удивление, удовольствие, интерес, сомнение в 

познании малоизвестного. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.13.2.3) 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития речи, ее 

коммуникативной, познавательной и компенсаторной функций у 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в повседневной жизни; 

развитие разных сторон речи в специально организованных ситуациях 

вербального общения, играх и занятиях: 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогический работник 

стремится развивать речеслуховое восприятие слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка, посредством "наговаривания" ребенку 

потешек, стишков, напевания песенок, обогащает опыт и повышает 

речеслуховую его активность. Педагогический работник задает простые по 

конструкции вопросы, побуждающие ребенка к активной речи; говорит с 

ребенком об его опыте, событиях из жизни, его интересах. Педагогический 
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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. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.13.2.4) 

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. 
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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. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.13.2.5) 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для повышения двигательной 

активности ребенка, укрепления здоровья, охраны и повышения 

функциональной деятельности сохранных анализаторов, развитие различных 

видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа передвижения 

в пространстве, освоение основ безопасного поведения: 

1. В сфере повышения двигательной активности педагогические 

работники организуют и проводят различные виды массажа частей тела 

ребенка, гимнастические упражнения, поддерживают инициативность 

ребенка в движениях. Педагогические работники организуют предметно-

пространственную среду таким образом, чтобы она побуждала и обеспечивала 

ребенку безбоязненное, уверенное, самостоятельное перемещение в ней 

доступным способом, как внутри помещений Организации, так и на внешней 

ее территории, для удовлетворения естественной потребности в движении. 

Педагогические работники создают музыкальную среду, повышающую 

инициативность ребенка в музыкально-ритмических движениях и 

упражнениях. Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют 

освоению им опыта перемещения в пространстве на голос человека. Особое 

внимание педагогические работники уделяют профилактике или преодолению 

ребенком стереотипных движений. 

Педагогические работники вовлекают ребенка в игры с обычными и 

звучащими мячами, с яркими цветными лентами, предметами, 

стимулирующими развитие моторики, в том числе и мелкой, рук, зрения в 

целом и отдельных зрительных функций. 

2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышения 

функциональной деятельности сохранных анализаторов педагогические 

работники организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к 

соблюдению правил личной гигиены, создают предметную, предметно-

пространственную среду, предупреждающую ослепление, зрительное 

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

органов осязания. Педагогические работники внимательно относятся к охране 

(предупреждение воспаления, травм) и развитию функций зрения, органов 
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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 ДОО 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. Образовательная адаптационно-профилактическая программа 

2.2.1. Дошкольный возраст 

 

Взрослый обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с нарушением зрения в период адаптации к новым социально-

предметным средам: места бодрствования и деятельностной активности 

(групповая, кабинет специалиста, физкультурный зал, участок и др.); 

взрослый вместе с ребенком исследует предметно-пространственную 

обстановку, помогает ребенку ориентироваться в ней, поддерживает его 

активность и инициативность в действиях и деятельности, вселяет 

уверенность в деятельностной активности. 



52 
 

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» для слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами 

нарушениями зрения) 

 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.27) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка 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 ребенком c нарушением зрения компенсаторно-

адаптивных механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Социально-коммуникативное развитие детей с нарушением зрения с учетом 

их особых потребностей предполагает приобретение ими определенных 

умений, знаний и опыта. Для социально-коммуникативного развития детей с 

нарушением зрения важны следующие знания: 

- знать имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, 

фамилию, имена, отчества, фамилию родителей; иметь элементарные знания 

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

- знать элементарные правила вербального и невербального общения; - 

знать названия базовых эмоций; 

- знать точные правила игр и требования к безопасному передвижению и 

действиям в совместных играх; знать детские стихи, другие художественные 

произведения, в которых описываются эмоциональные состояния героев, 

эмоциональное отношение к происходящему; 

- знать о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видах 

деятельности, на улице, связанных с наличием препятствий в предметно-

пространственной среде; 

- знать препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной 

организации помещений, на улице, способы их преодоления; 

- знать возможное поведение взрослого, предупреждающего об 

опасности; 

- знать названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное 

значение; 

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

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, 

действий, ориентировку в помещении ДОО, на участке; 

- знать предметы мебели, их назначение, детали части и детали, способы 

безопасного использования; 

- знать на элементарном уровне о роли зрения, значении очков в процессе 

общения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, 

выполнения практических действий; знать и понимать простейшие правила 
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бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития детей с нарушением зрения 

важны следующие умения: 

- уметь обращаться по имени, имени отчеству; уметь изменять знакомые 

имена для обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, 

сопереживание, деловое общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое 

имя, имена родителей; 

- уметь придерживаться последовательности правил организации 

общения; 

-уметь рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, 

придерживаясь алгоритма: 

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

предметам)?; 

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

орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 

3. Как относятся к тому, что происходит? 

Как узнал (выражение лица, жесты, поза); 

- уметь показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать (показывать) 

базовые эмоции; 

- уметь обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства 

опасности, боязни и др.; уметь следовать правилам игры, вести роль, уметь 

быть ведущим колонны, организатором простой игры; 

- уметь рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, 

безопасного использования орудий труда, предметов быта, рассказать об 

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

социально-коммуникативного развития детям с нарушением зрения 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 со взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных 

изображений с установлением причинно-следственных связей о событиях с 

ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных 

действующих лиц, опытом восприятия лиц разных людей, с разной мимикой 

и др.; 

- 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 со 
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взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, 

преодоления 

известных препятствий, остановки по слову взрослого, использования 

ориентиров 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, передвижения 

с произвольным изменением направления движения; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением 

препятствий, умением сохранять равновесия, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности.  

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с нарушением 

зрения компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых социальных и 

предметных сред и удовлетворением особых образовательных потребностей 

по направлениям педагогической деятельности. 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения ребенка с нарушением зрения. 

Развитие невербальных средств общения. 

Организация и вовлечение детей в эмоционально насыщенные ситуации 

общения, взаимодействия, совместной деятельности со взрослым, 

сверстниками с актуализацией роли зрения (ориентировочной, 

информационной, регулирующей и контролирующей), побуждающие ребенка 

проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их мимического, 

пантомимического, рече-двигательного выражения. Развитие зрительного 

внимания и обогащение восприятия экспрессий (их способов) партнеров по 

общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов 

деятельности. Взрослые в общении с ребенком, имеющим нарушение зрения, 

стремятся выступать для него образцом мимической и пантомимической 

экспрессии, эмоционально заразительно выражать свое отношение к 

происходящему, используя, в том числе, интонацию, тембр голоса, 

экспрессию речи. В случаях необходимости взрослый помогает ребенку с 

нарушением зрения (особенно ребенку со средней и тяжелой амблиопией в 

условиях окклюзии) понимать экспрессивные проявления других детей. 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, 

позах) о базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с 
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расширением их ряда и обогащением опыта произвольного воспроизведения 

(по просьбе взрослого, в играх). 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 

картинок, придерживаясь алгоритма: 

1. Кто изображен? Как узнал (особенности тела, его частей, одежде, по 

росту, прическе, по предметам, которые относятся к объекту восприятия)?; 

2. Где находится (какие предметы и объекты изображены рядом)?; 

3. С кем взаимодействует, разговаривает? 

4. Какое настроение у героя?; 

5. Что делает (ют)? 

6. Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, 

обстановка, состояние одежды)? 

Формирование элементарных представлений об информационно-

опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной 

принадлежности человека. Развитие интереса к рассматриванию книг, 

книжных иллюстраций с последующим обсуждением воспринятого. Расши-

рение опыта эмоционального отношения к происходящему, эмоционально-

моторного поведения. 

Развитие вербальных средств общения. 

Формирование 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 знаний и умений придерживаться правил общения, 

востребованных в ситуации трудностей зрительного отражения: 

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему 

лицом и посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, 

подойти к нему и обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени. 

3. Четко высказать (изложить) суть обращения. 

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимика, жесты, поза, 

восклицания) проявленное партнером отношение к ситуации общения. 

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение. 

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к 

безопасному передвижению и действиям в совместных играх, опыта их 

выполнения. Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, 

обогащение опыта установления отношений с окружающими (сверстниками и 

др.), расширение социальных контактов ребенка (организация общения с 

детьми других возрастных групп, знакомство с трудом взрослых). Обогащение 

опыта результативных совместных со сверстниками действий с актуализацией 
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зрительной ориентации и контроля; опыта обращения по имени к другим в 

соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных 

формах и ситуациях общения со взрослыми и детьми. Развитие позитивного 

общения и навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека. 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, уточнение 

представлений о внешнем облике родителей, других детей, бабушки, дедушки, 

развитие умений по вопросам рассказать о лице матери, отца (цвет волос, цвет 

глаз, отличительные черты). Расширение знаний о деятельности человека: 

труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность, игра. Обогащение опыта 

рассматривания сюжетных иллюстраций о разных видах деятельности 

человека (взрослых, детей), сюжетных игр с куклой, моделирующих 

деятельность человека. Развитие представлений об объектах живой (животные 

дома) и неживой природы (комнатные растения), наполняющих пространства 

жизни человека, о роли и деятельности человека для них. 

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения. 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно 

одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия 

самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением 

представлений индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица 

и внешнего облика. Развитие интереса к выразительности речи собственной и 

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

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в 

различных подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с 

взрослым, сверстником. Развитие умений и навыков зрительного контроля и 

саморегуляции в совместной деятельности в соответствии с действиями 

партнера. Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, 

инсценировках. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных 

формах (ситуациях общения со взрослыми и детьми), опыта обращения по 

имени, имени и отчеству к ближайшему окружению Формирование умения 

писать (печатать) и читать свое имя. 

Социально-предметное развитие. 

Обеспечение ребенку c нарушением зрения адаптацию к предметной 

организации образовательной среды Организации: способствовать 

накоплению им знаний, зрительных представлений и опыта умелого 

практического взаимодействия с предметными объектами образовательного 

пространства, формирование умений и навыков их использования: 

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели 

групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы 

умывальной и туалетной комнаты; предметы посуды (столовые, кухонные). 
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Развитие культурно-гигиенических умений и навыков, навыков 

самообслуживания. 

- 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 ребенка с нарушением зрения 

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: уметь их легко находить в пространстве; уметь выполнять 

точные и тонко координированные действия с дидактическими игрушками, 

действия, востребованные в настольных играх, с дидактическими пособиями, 

книгами и другими печатными объектами, с сюжетными игрушками; точные 

и координированные орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности. 

Развитие тонко координированных действий - трудовых операций в 

соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координации в 

системе «глаз-рука», моторики рук. Обогащение опыта движений и действий 

рук, кистей, пальцев, востребованных в выполнении трудовых операций, 

совершенствование смысловой и технической сторон предметной деятельно-

сти. Развитие культурно - гигиенических умений и навыков: уточнение и 

расширение знаний и представлений о предметах необходимых для личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных действий с ними; 

повышение роли зрения в их регуляции и контроле. Развитие знаний и 

представлений о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое 

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

придерживаться простейшего алгоритма трудовых операций для достижения 

результата; развитие произвольной зрительной регуляции и контроля над 

выполнением цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению 

деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда). 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного 

отношения к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде ДОО. 

Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об 
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организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском 

саду, 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 и уточнение представлений 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 при движении 

останавливаться по сигналу взрослого; 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. Формирование 

вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью в ситуации 

чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о способах 

безопасного преодоления естественных и искусственных препятствий, 

безопасного использования предметов окружения. Развитие умений ходьбы в 

колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, передвижения в пространстве 

и выполнения действий с использованием зрительных ориентиров; опыта 

ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 

препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы, с повышением 

координированности движений. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, 

изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. 

Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих 

сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности 

пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений. 

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения. 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно 

одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия 

самообслуживания. Формирование собственного зрительного образа с 

уточнением представлений индивидуальных особенностей, 

привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и 

взаимодействии с другими людьми. 

Развитие личностной готовности к обучению в школе. 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-
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гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего 

ученика. Формирование первичных представлений о школе как предметно-

пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об 

учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта уче-

ника, расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение 

относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и 

учебных пособий. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, 

моделирующего учебный класс, формирование навыков моторного поведения 

будущего ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть 

стул от парты так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (зрительно-

моторная регуляция и координация движений в ограниченном предметами 

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

парты. Формирование первичных представлений о школьном социуме, 

развитие интереса и обогащение представлений о поведении учеников в 

учебном классе, в школе: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание 

литературных произведений. Развитие игровых умений сюжетной игры «В 

школу». Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику, развитие зрительно-моторной координации 

как основы выполнения точно-координированных движений и действий с 

ними. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением социально-

коммуникативного развития обучающихся с амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения: 

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

словесные игры, на формирование представлений и развитие знаний о 

мимике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его 

деятельностей; 

- труд; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание 

иллюстративных материалов, 

слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в ДОО, наблюдение за 

трудом взрослых; 

- физические упражнения: на статическую и динамическую координацию; 

на зрительно-моторную координацию (с использованием атрибутики), на 

мелкую моторику рук, кистей, пальцев, на предметно-практическое 

взаимодействие со сверстниками. 

Виды детской деятельности слабовидящих детей: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: сюжетно-ролевые, совместные игры с дидактическими 
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игрушками, настольные игры, игры с конструкторами; 

- спонтанная двигательная деятельность: упражнения на мелкую моторику 

рук, упражнения с мячами, упражнения на координацию, игры со 

сверстниками в мячи, с использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, 

альбомов, иллюстраций; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» для 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развитие компенсаторно-адаптивных механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях нарушения 

зрения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Познавательное развитие» с развитием у ребенка с нарушением 

зрения компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности 

с освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах:

 способы приема, переработки и хранения информации, 

аффективно 

мотивационной сферы познавательной деятельности: познавательной 

активности и интересов, чувства нового и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

 

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций 

(нарушенных и сохранных), повышением способности к тонкости и точности 

зрительных ощущений, развитием зрительного восприятия как способа 

познавательной деятельности. 

Способствовать развитию дошкольниками с нарушением зрения 

сенсорных эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство», освоению 

их систем; повышению зрительных сенсорно-перцептивных умений и 

навыков познавательной деятельности: умений сличать, выделять из 

множества, узнавать и называть свойства предметов и объектов познания. 
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Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и 

повышающие способность к рассматриванию объектов познания с 

установлением связей «целое-часть», выделению контура познаваемых 

предметов от фона, зрительной пространственной ориентации в структуре 

предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному 

обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 

определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и 

обогащать опыт зрительного опознания предметов и объектов дейст-

вительности с развитием свойств восприятия (константности, объема, 

осмысленности, обобщенности, категоризации) и повышением способности к 

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия. 

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения 

и воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и 

навыков пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения 

как операционального компонента познавательной деятельности: повышение 

способностей к аналитико-синтетической деятельности, востребованной в 

познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на 

зрительное восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных 

функций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению, 

контрастной чувствительности, подвижности глаз. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания. 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование 

понимания того, что мир наполнен различными предметами нужными для 

жизни человека, важными для человека. Развитие константности, тонкости и 

точности, осмысленности зрительного восприятия предметного мира. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентиро-

ваться в разнообразии предметного мира: - знать название предмета, его 

частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного 

образа определением его формы, величины, цвета; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 

пространственных характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 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. Развитие представлений о предметах и объектах действительности 
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с формированием целостных, детализированных, осмысленных зрительных 

образов, развитие способности устанавливать родовые, причинно-

следственные связи. Развитие опыта использования представлений как 

образов памяти в познавательной деятельности. Развитие моторного 

компонента предметно-познавательной деятельности: формирование 

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

объектами познавательной деятельности; развитие тонкости и точности 

орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной 

организации «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, 

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

горизонтальной, вертикальной плоскостях), расположить предметы в ряд 

(горизонтальный, вертикальный) и др. Развитие тонко координированных дви-

жений и действий, мелкой моторики рук, их силы, ловкости, выносливости, 

востребованных в осуществлении познавательной деятельности. Развитие 

зрительно-моторной координации, как операционального компонента 

познавательной деятельности. Расширение знаний о предметном мире в его 

многообразии, знакомство с предметами действительности мало доступных 

детям для повседневного использования, слушание и разучивание детских 

стихов о предметах и объектах действительности «Первая книжка» В. 

Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла» М. 

Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации создания предметных сред: опыт 

предметнопространственной организации игрового поля, мест 

самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания 

новых предметных сред: конструирование. 

Формирование основ организации собственной познавательной 

деятельности в окружающей действительности. 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, 

сюжетные, иллюстративные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

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 и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций. 

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. 
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Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 

кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие 

желания научиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то, 

обогащение позитивного опыта практического взаимодействия с 

окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных 

задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности. 

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-

моторного контроля действий в процессе деятельности и в оценке их 

результата. 

Совершенствование навыков зрительной пространственной 

ориентировки в процессе решения познавательных задач. Развитие точных и 

полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта 

выполнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных 

понятий при ориентировки «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. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодро 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 деятельностей. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению 

в школе. 

Развитие форм 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. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 

рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к 

моделированию, копированию, освоение стратегии движения по пространству 

листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадь, орудийные действия. 
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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. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование 

умений печатания. Развитие умений выполнять графические задания на 

клеточном и линейном полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, 

использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта 

восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки 

дыхания; умение выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, на 

расслабление); после продолжительной зрительной работы на близком 

расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе 

выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и 

коррекционно-развивающих занятиях с развитием зрительного 

восприятия, формированием представлений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве ДОО: 

«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-упражнения на подвижность глаз; 

- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию; 

- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного 

восприятия (по рекомендациям и назначениям специалистами); 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 

актуализацией познавательного развития дошкольника с нарушением зрения: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 

игрушками; 

- дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с 

актуализацией сенсорных эталонов; 
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- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, фотографий, изобразительной наглядности с 

элементами креативности; 

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, 

обводки, штриховки; 

- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-

моторной координации, статической и динамической координации; 

деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-

практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 

 

2.2.4. Образовательная область «Речевое развитие» для 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-

адаптивных механизмов способности к осмысленности чувственного 

отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Речевое развитие» с развитием у ребенка речи как компенсаторно-

адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной 

сферы способность к осмысленности чувственного познания и 

удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным 

направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение речевого опыта. 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности. 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Вовлечение в игры и игровые упражнения по 

рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций - радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали и 

др. Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и 

отрицательные чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения 

с развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и 
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поговорок, игр и упражнений в дыхании. Развитие умений и обогащение 

опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи. 

Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания 

отношений «целое и его часть (деталь)» - развитие зрительных умений и 

обогащение чувственного опыта построения целостных и детализированных 

образов предметов (вещей) познаваемой действительности с усвоением слов 

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

отношения, их постоянные свойства и признаки (опознания). 

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» и т.п. Формирование и 

расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий с 

предметами окружающей действительности (в том числе, и с мелкими 

предметами) на основе и под контролем зрения и с усвоением слов, 

называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 

лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в 

игры драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи. 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью 

речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в 

контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта 

использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности. 

Развитие умения понимать и выражать свое. 

настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в 

соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса, 

доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру и др.). Обогащение 

умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное 

намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому 

обращаться с просьбой к другому человеку. 

Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и 

явлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного 

опыта, развитие аналитико-синтетической основы восприятия. 

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 познаваемого. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности - умений обозначить последовательность действий в их 
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логическом единстве, заданным содержанием и искомым результатом 

деятельности, умений рассказать о том, как достигнут результат. 

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 и др.), вовлечение в словесные игры 

типа «Я скажу предложение, ты произнесешь его весело или грустно. Я отга-

даю»; придумывать предложения и произносить их с различной 

эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть и др. 

Развитие специальной готовности к школе. 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной 

речи. Развитие произвольных тонко организованных движений глаз, 

зрительно-моторной координации, моторики рук. Формирование первичных 

представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта 

выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 

развитие подвижности рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления 

мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической 

стороны орудийных действий, их правильности, точности, тонкой 

скоординированности. Развитие концентрации зрительного внимания, памяти 

на тонко координированные движения и действия. 

Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности 

зрительных образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, 

развитие умений и обогащение опыта их воспроизведения. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением речевого развития 

дошкольника с функциональными расстройствами зрения: 

- 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 со взрослыми; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

физические упражнения на зрительно-моторную координацию. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития 

дошкольника с функциональными расстройствами зрения:- сюжетно-ролевые 

игры; 

— самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения 

действий посредством вопросно-ответной формы; 
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— спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание и др.); 

— спонтанное пение, декламации; 

— досуговая деятельность; 

— рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

2.2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» для слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

— развития у детей 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 ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых 

социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с 

нарушением зрения компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения 

и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред, через 

приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к 

наблюдению (восприятию) окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного на 

основе дивергентного восприятия, формирование положительного отношения 

к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта. 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных 

формам (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, 
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расширение) - конус, форма яйца; единства плоскостей объемной фигуры с их 

разграничениями - куб, параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных 

предметов (предметов быта): например, формы чайных чашек, формы спинок 

стульев, формы ручек предметов мебели и др. 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 и др., повышение способности к тонкому зрительному анализу 

сложных форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта рас-

сматривания декоративных предметов и/или их изображений, иллюстративно-

графического материала. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 

вариативности, повышение способности к тонкости цветоразличения. 

Развитие опыта рассматривания художественных цветных иллюстраций, 

репродукций, иллюстративно-графического материала, выполненного разной 

техникой. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение 

опыта тонкого зрительного различения контуров (границ плоскостей) 

объектов восприятия, в т.ч. представленных на зашумленном фоне. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией 

эстетических чувств и переживаний - стройность формы, фактурная 

выразительность, величина, пропорциональность, цветовая гамма. Развитие 

способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 

сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, 

цвета), 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. 

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения 

предметов и явлений окружающей действительности с эмоциональной 

оценкой (красиво) конструктивной стройности предметов, выразительности и 

особенностей форм в их разнообразии, их сочетаемости, повторности 

элементов и др. Расширять зрительное восприятие детей ритмичной 

стройности, ритмичного сочетания частей объектов живой природы: ветви 

дерева, листья уличных и комнатных растений, цветовой гармонии 

рукотворных предметов. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, с 

побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) и 

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. 
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Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слепого 

ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

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, 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. 

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз нога», 

«глаз-рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных 

движений, действий с музыкальными инструментами на основе зрительного 

контроля. 

— 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. 

— Развитие ритмической способности - умение определять и 

реализовывать характерные динамические изменения в процессе 

движения, способность усваивать заданный извне ритм и воспроизводить 

его в движении: умений двигаться в соответствии с характером музыки, 

сохранять темп движения, умение останавливаться по сигналу и 

сохранять равновесие и др. - Развитие умений и навыков 

пространственной ориентировки в организации и осуществлении 

собственной художественной деятельности: ориентировка на микро 

плоскости - продуктивная творческая деятельность, знакомство с 

художественными объектами; ориентировка в пространстве 

(музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные 

упражнения. 

— Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений 

пальцев и кисти. Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием 

названий пальцев, умение их дифференцировать (демонстрировать в 

выпрямленном положении, с разной пространственной характеристикой, 

выполнять движение, действие, их цепочки). Формировать умения пра-

вильного захвата предметов познания, орудий действий, выполнять 

точные движения и действия (техническая сторона). 

— Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию 
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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 c изменением силы голоса 

(звучания): нормально- громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с 

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

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

логического ударения. 

— Формирование основ организации собственной творческой 

деятельности. 

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. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком 

опыта использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, 

фломастеры). Побуждение к воспроизведению образов - воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. Упражнения в ритмо-декламациях, скороговорках, речевых 

играх, считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. 

Вовлечение в музыкально-инструментальную деятельность и певческую 

деятельность. 

— Развитие образа «Я». 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе 

творчества, так и в его продуктах с актуализацией своих способностей в 

художественно-эстетической деятельности опираться на зрительные умения, 

тонкость, точность, полноту зрительных образов; с ощущением и пониманием 

своей ловкости, скоординированности и пластичности движений, гармонии 

действий с опорой на результативные зрительные ориентировочно-поисковые, 

регулирующие и контролирующие действия. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе. 

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» со способностью выполнять трудовые операции: развитие 

зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, моторики рук, 

мышечной силы кисти; развитие праксиса рук; формирование основ 

пространственного мышления с развитием способности к аналитико- 

синтетической деятельности. 
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Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 

проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с 

тем, чтобы достичь искомый результат. Развитие интеллектуальных чувств: 

интереса к созданию новых предметных сред в предметно-художественной 

деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного 

отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе - 

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно-

эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, 

воспитание активности и самостоятельности. 

Виды детской деятельности в условиях непрерывной образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития 

дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений 

(стихи, потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 

- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных 

функций, зрительного восприятия. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

художественно-эстетического развития дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы (аудио записи); 

- рисование; 

- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры - 

театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации. 

 

2.2.6. Образовательная область «Физическое развитие» для 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

— становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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— развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

— приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

— овладения подвижными играми с правилами; 

— обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами 

зрения компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных 

умений и навыков. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Физическое развитие» с развитием у ребенка с нарушениями зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов, обеспечивающих развитие 

зрительно-моторной координации, зрительных умений и функций, 

повышающих двигательную активность, способность к формированию 

положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности. 

Развитие потребности 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 регули-

рующей и контролирующей функций зрения при выполнении движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, 

достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы и др. 

Повышение контролирующей и регулирующей роли зрения в ходьбе с 

сохранением прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших прогулок 

с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, развитие конвергентно-

дивергентных движений, прослеживающих движений глаз в упражнениях с 

инвентарем (мячи разного размера, гимнастические палки, флажки и др.). 

Развитие статической и динамической координации, ловкости, быстроты 

реакции; обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных 

предметно-пространственных условиях (средах). 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

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). 

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 
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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. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к 

выполнению закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным 

занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных 

возможностей: охрана и развитие (с эффектом восстановления бинокулярных 

механизмов) зрения; развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-

сосудистой системы, связочно-суставного аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса нарушением зрения. 

(бодрого состояния) ребенка с нарушением зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период 

бодрствования; воспитание потребности в самостоятельности и 

инициативности организации физических упражнений (разных видов) с 

использованием атрибутов и инвентаря. 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. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического). 

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение 

представлений о предметах быта, необходимых для личной гигиены; 

формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

практических орудийных действий; побуждение к алгоритмизации действий, 

востребованных в выполнении культурно-гигиенических умений и навыков; 

уточнение представлений о частях тела и их функциональных возможностях; 

обогащение сенсорного опыта. 

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 т.ч. зрительных возможностей; способствовать 

становлению все более устойчивого интереса к выполнению упражнений для 

глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены зрения, 

организации зрительного труда, обращения с оптическими средствами 

коррекции; привитие позитивного отношения к лечению зрения, к 

соответствующим лечебным назначением и мероприятиям, осуществляемым 

в ДОО. 
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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, представлений 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 при движении останавливаться по сигналу взрослого; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о 

противопоказанных для здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием 

зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 

обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, формирование умений их использовать. 

Развитие физической готовности к школе. 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и 

зрительно-двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта 

выполнения глазомерных действий. Обогащение опыта передвижения в 

большом пространстве с произвольным изменением направлений движений. 

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-реброкулак», «последовательное касание 

стола пальцами» и т.п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием 

одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти и т.п. 

Развитие навыков осанки, развитие мышц спины и шеи. 

Развитие общей и зрительной работоспособности. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением физического развития 

дошкольника: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям - с 

элементами адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя 

гимнастика с упражнениями для глаз, двигательные разминки 

(динамические паузы) между статическими видами деятельности на 

образовательных занятиях с упражнениями для глаз, на активизацию 

зрительных функций; подвижные игры на координацию и равновесие, на 

зрительно-моторную координацию; воздушные ванны и дыхательная 

гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические 
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упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость, глазомер; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу 

рук; 

- упражнения в ходьберазныхвидов; 

- - труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического 

развития дошкольника: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и 

навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, 

оптических средств коррекции; 

- подвижные игры на прогулке; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, 

обручи и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движенияпод музыку; 

- досуговая деятельность. 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

2.3.1. Особенности содержания, форм, способов, методов и средств по 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

В соответствии с ФОП ДО содержание образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных уста-

новок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель при реализации данной области - обеспечение 

оптимального вхождения детей с нарушениями зрения в общественную жизнь, 

овладение ими навыками коммуникации. 

Задачи социально-коммуникативного развития детей с 

нарушениями зрения: 

- формирование представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 
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позитивного отношения к себе; 

— формирование навыков самообслуживания; 

— формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками, 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

— формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

— формирование умений использовать вербальные и невербальные 

средства общения в контексте различных видов детской деятельности и 

в свободном общении. 

— Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с нарушениями зрения в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

— в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

— в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

— в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

— в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений является 

повседневной и органично включается во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 

В игре дети с нарушением зрения приобретают опыт общественного 

поведения в среде сверстников, практически овладевают нормами и 

правилами поведения, приобщаются к жизни окружающих взрослых, имеют 

возможность проявить большую, чем в какой-либо другой деятельности, 

самостоятельность. 

Характер педагогического руководства игрой зависит от многих 

составляющих: возраста детей, половой принадлежности, имеющихся 

игровых навыков, вида игры и т. д. 

Педагоги для формирования умений и навыков игровой деятельности 

детей, обогащения игрового сюжета используют такие методы и приемы, как: 

исполнение воспитателем главной роли, индивидуальная игра воспитателя с 

ребенком, при этом воспитатель исполняет главную роль, внесение образных 

игрушек, прием параллельной игры, прием ролевой игры с продолжением 

Также применяется активизирующее общение взрослого с детьми в 

процессе их игры, направленное на пробуждение и самостоятельное 
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применение детьми новых способов решения игровой задачи, прием «игра в 

телефон», обыгрывание с помощью кукол сюжетов жизни в детском саду; 

разыгрывание воображаемых ситуаций. 

Используются в работе воспитателей и косвенные приемы руководства 

игрой: обновление игровых уголков (внесение предметов-заместителей, 

съемных панелей, переносных модулей), изменение игровой среды, 

организация наблюдений, экскурсий, создание воображаемой ситуации, 

объяснение по воображаемому радио или телевизору об открытии новых 

«больниц», «магазинов» и т. д. 

Специальной задачей в развитии игры детей с нарушением зрения 

является преодоление вербализма и обогащение чувственной основы игры. 

Для этого в детском саду проводятся специальные экскурсии и наблюдения, в 

процессе которых осуществляется слияние словесных представлений с 

конкретными действиями, признаками, свойствами и явлениями 

общественной окружающей жизни. 

Игры 
Творческие игры Игры с правилами 

- Режиссерские 

- Сюжетно-ролевые 

- С природным 

- материалом 

- С водой и песком 

- Со строительным 

материалом 

Дидактические 

По содержанию: 
- математические, 
- природоведческие, 
- речевые и др. 

По дидактическо-

му материалу: 

- с предметами, 
- с игрушками, 
- настольно-
печатные, 
- словесные 

Подвижные 

По степени 

подвижности: 

малой, средней, 

большой подвижности, 

по основным 

движениям: 
- с бегом, 
- с прыжками, 

- с перебежками и др. 

По используемым 

предметам: 

- с мячами, с лентами, с 

обручами и пр. Коррекционно-развивающие игры: 
- на цвето-, формовосприятие, восприятие предметов сложной формы, 

развитие глазомера. 
- игры-лабиринты, игры-зашумления, игры-головоломки, 
- игры на развитие восприятия предметов в разных модальностях, игры на 

тренировку зрительных функций, развитие осязания и др 
 

Для преодоления отставания детей в овладении теми или иными видами 

игр в детском саду предусмотрено проведение специальных 

пропедевтических (индивидуальных и в микро- группах) занятий с 

тифлопедагогом по обучению детей игре, в задачу которых входят: 

формирование действий с предметами и игрушками, специальные наблюдения 

за деятельностью взрослых, тренировочные задания по принятию роли, 

проигрыванию отдельных ролевых ситуаций и объединение их в единый 

сюжет. 
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Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской 

игры является педагогическая помощь ребенку, направленная на 

формирование предметных представлений, игровых умений и способов 

совместной деятельности в процессе активного участия самого педагога в 

играх с детьми. Воспитатель и тифлопедагог, руководя игрой, учат детей с 

нарушением зрения видеть окружающее и отображать увиденное в своих 

играх. Формируя эти умения, педагоги используют игру как форму 

организации детской жизни, учат строить сюжет, действовать с предметами, 

использовать предметы-заместители. 

Работа по формированию социальных умений у детей с нарушениями 

зрения направлена на создание условий, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

навыков и умений: 

— прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой 

(с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при 

приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 

— гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принад-

лежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

— одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды 

по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Дети с нарушениями зрения могут оказаться в различной жизненной 

ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 

умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагоги могут 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на са-

мостоятельное принятие решений. 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 
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осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Содержание работы по обучению детей с нарушениями зрения 

элементарным трудовым навыкам: 

Особое место в содержании образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами. 

Задачи трудового обучения и воспитания детей с нарушением зрения 

включают формирование положительного отношения к труду взрослых, 

стремление оказывать им посильную помощь, уважение и интерес к 

результатам труда. По мере роста и развития ребенка в трудовом воспитании 

выделяется формирование навыков с последующим расширением 

содержания. 

Одной из важных задач трудового воспитания является развитие 

личностных качеств: привычки к трудовым усилиям, ответственного 

отношения к делу, стремления к положительному результату, умения работать 

совместно. Особое внимание уделяется обучению детей с нарушением зрения 

быть организованными в труде, формированию навыков планирования 

трудовых действий и умения действовать в соответствии с планом. Эти задачи 

решаются при взаимодействии воспитателей групп, тифлопедагогов, а также 

воспитателя по изодеятельности. 

Формы и методы работы. 

Воспитатели реализуют данный раздел работы при проведении режимных 

моментов, в играх, беседах, на прогулках в соответствии с содержанием 

перспективных планов по трудовому воспитанию, организуют творческие 

мастерские в совместной деятельности с детьми по изготовлению различных 

поделок. В процессе изготовления поделок и игрушек педагог учит детей 

использовать в работе ножницы, клей, пластилин, иголку и нитки, приучает 

воспитанников сопровождать изобразительную деятельность речью, 

планировать свою деятельность, давать словесный отчет о проделанной 

работе, развивает такие личностные качества как терпение и трудолюбие. 

Учитель-дефектолог реализует данный раздел работы в рамках 

коррекционной программы «Социально-бытовая ориентировка». 

В процессе трудовых действий педагоги развивают у детей зрительные 

способности, формируют предметные образы и предметно-практические 

действия. В практике широко используются методы моделирования, 

экспериментирования, проблемные ситуации и вопросы, игровые ситуации, 

художественное слово и др. 

Для создания трудовых традиций в группах регулярно организуются 

выставки детских поделок, конкурсы и акции для детей и взрослых. В ручном 
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труде все детские поделки используются затем в различных видах 

деятельности в качестве подарков малышам, оригинальные панно из 

природного материала - для украшения группы. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с 

нарушением зрения обеспечивает полноценное включение в общение, как 

процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего 

мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Экскурсии 

Наблюдения Чтение 

художестве- ной 

литературы Беседы 

Просмотр видео- 

филь- мов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуа-

ции Поисково-

творческие задания 

Объяснение Упраж-

нения 

Рассматривание ил- 

лю- страций 

Викторины 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Объяснение 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание иллю 

страций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные поста-

новки 

Праздники и развлечения 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: проявлению 

трудовых навыков, оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, проявлению заботливого отношения к 

природе. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Игры со сверстниками 

сюжетно-ролевые, дидак-

тические, театрализован-

ные, повижные, хоровод-

ные Самообслуживание 

Дежурство Рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со сверстни-

ками продук-тивная дея-

тельность Эксперименти-

рование Наблюдение 

Экскурсии, 

Путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример Беседа 

Объяснение 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

 



 

 

 

 

 

Показ Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание Беседы 

Разыгрывание игровых си-

туаций 

Упражнение, объяснение 

Наблюдение, поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых, просмотр 

видеофильмов 

Тематические праздники и 

развлечения, экскурсии, 

продуктивная деятель-

ность 

Игры: сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание ил- люс-

траций 

Продуктивная деятель-

ность 

Беседы 

Личный пример 

Показ Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диа-

фильмов 

 

2.3.2. Особенности содержания, форм, способов, методов и средств по 

реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.28) 

В соответствии с ФОП ДО образовательная область «Познавательное 

развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, 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 и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как, 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Основная цель при реализации данной области — формирование у 

дошкольников с нарушениями зрения познавательных процессов и способов 

умственной деятельности с использованием всех сохранных анализаторов, 

усвоение, обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Компоненты образовательной области «Познавательное развитие»: 

1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, 

мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные 

 



 

 

 

 

операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение). 

2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути 

познания мира) и источники информации (материальные носители, в 

которых люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и 

достижения своего исторического развития). 

3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, 

который складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные 

объекты, предметы, явления и события нашего мира). 

Познание окружающей действительности дошкольников с нарушениями 

зрения обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти. 

Задачи познавательного развития детей с нарушениями зрения: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает следующие 

основные направления: 

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательной исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостности картины мира, расширение кругозора детей. 

Особо важное место отводится работе по сенсорному развитию, в 

процессе которого у детей с нарушениями зрения развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 

Задачи сенсорного воспитания реализуются в процессе коррекционных 

занятий тифлопедагога, на занятиях ФЭМП, посредством коррекционных и 

дидактических игр и упражнений. Важным условием для полноценного 

сенсорного воспитания детей с нарушением зрения является создание 

специальной развивающей среды. 

Сенсорное развитие предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Это 

находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

специальной рельефной наглядности, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 



 

 

 

 

педагоги исходят из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся зрительные нарушения у детей, степень их тяжести. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

реализуется в совместной деятельности и направленно: 

• на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета; 

• развитие мелкой моторики рук, глазодвигательных функций и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; 

• развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, экологическое воспитание 

дошкольников. 

Разделы «Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление 

с социальным миром», «Ознакомление с миром природы» в соответствии с 

учебным планом Программы, интегрируется с коррекционными занятиями по 

развитию зрительного восприятия (РЗВ) и социально-бытовой ориентировке, 

которые ведет учитель-дефектолог. Воспитатели реализуют данные разделы 

работы в совместной деятельности в режимных моментах. 

Формирование у детей активного заинтересованного отношения к миру 

осуществляется педагогами в процессе обучения детей способам чувственного 

познания, обследованию предметов с помощью зрения и сохранных 

анализаторов. При этом они решают данные задачи с учетом индивидуальных 

особенностей состояния зрения каждого слабовидящего ребенка. По данному 

разделу в детском саду имеются авторские разработки коррекционных, 

интегрированных занятий, экскурсий, познавательных викторин, игровых 

программ. 

Формирование элементарных математических представлений в 

соответствии с учебным планом МБДОУ осуществляется в процессе НОД на 

занятиях воспитателей по формированию элементарных математических 

представлений, проводимых воспитателями, и закрепляются средствами 

дидактической и сюжетно-ролевой игры в индивидуальной работе и в 

совместной деятельности, а также с учителем-дефектологом на занятиях по 

развитию зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-

развивающих и образовательных задач. Дети с нарушением зрения испытывают 

затруднения в определении формы, величины, у некоторых из них страдают 

восприятие и осознание пространственных и временных отношений, чувство 

ритма. Отстают в развитии мыслительные операции и речь. 

Математические представления формируются педагогами по следующим 



 

 

 

 

разделам: количество и счет, величина, форма, ориентировка во времени 

пространстве. 

Помимо основных образовательных задач на занятии по ФЭМП 

воспитатели формируют у детей познавательную активность, гибкость 

мышления, развивают важнейшие мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

Важнейшей задачей данного раздела является развитие речи: развитие 

умения задавать вопросы и отвечать на них; сопровождение собственных 

действии речью; расширение и уточнение словаря, тренировка в согласовании 

слов в предложении в роде, числе и падеже и т.д. 

При реализации данного раздела программы воспитателями активно и 

успешно внедряются игровые технологии математического развития 

дошкольников 3-7 лет с использованием схем, моделей и методов 

программирования. Также применяются методы поисковой деятельности, 

активизирующие мыслительные процессы, учитывающие степень 

самостоятельности детей и меру помощи взрослого: проблемно-игровые 

ситуации, наводящие задачи, задачи- подсказки и др. 

При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений педагоги продумывают объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

Учитывая быструю утомляемость детей с нарушениями зрения, 

образовательную деятельность педагоги планируют на доступном материале, 

чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

применяются различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Таблица 

3 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельна я 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Экскурсии, наблюдение 

Беседа, занятия 

Опыты, эксперименти-

рование 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры - развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры-эксперименты 

Беседа 

Коллекционирова-

ние 

Просмотр  



 

 

 

 

Обучение в условиях 

специально оборудо

ванной полифункцио- 

нальной интерактивной 

среды 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли- 

функционального игро-

вого оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры - дидактические, 

подвижные Проектная, 

продуктивная 

деятельность Проблемно-

поисковые 

Развивающие игры 

Игра-эксперимент 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные игры 

Тематическая прогулка 

Конкурсы Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Игры с использованием 

автодидактических 

Материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: включение

 ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность - 

предметную, продук-

тивную, игровую Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

фильмов 

Прогулки 

Домашнее 

ментирование 

Уход за 

и растениями  

Коллекционирова-

ние 

Интеллектуальные 

игры 

 

2.3.3. Особенности содержания, форм, способов, методов и средств по 

реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.29) 

В соответствии с ФОП ДО содержание ОО «Речевое развитие» включает 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Данное направление работы является одним из важных в образовательном 

процессе детского сада для детей с нарушением зрения. Ежегодный 

медицинский осмотр показывает, что у большинства детей, посещающих ДОО, 

имеются не только зрительные нарушения, но и нарушения со стороны 

центральной нервной системы, нарушения различных сторон речи. 

Цель работы по развитию речи: - обеспечивать своевременное и 

эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения 

ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. 

Задачи развития речи детей с нарушениями зрения: 

• создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 

системы: развитие фонетико-фонематических процессов, 

совершенствование слоговой структуры слова, лексико-грамматического 

строя речи, формирование навыков построения развернутого речевого 



 

 

 

 

высказывания; 

• развитие обще-учебных умений: работы в коллективе, взаимодействия, 

внимания, сосредоточенности, планирования своих действий и контроля 

за ними; 

• развитие умений общения со взрослыми, сверстниками, видеть мир 

глазами другого человека; 

• - развитие умений говорения, слушания, чтения; 

• - развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи          

окружающих; 

- обогащение активного, пассивного, потенциального словаря, умений 

связной речи с опорой на речевой опыт; 

- развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением; 

• - расширение представлений об окружающем мире, явлениях 

действительности с опорой на жизненный опыт. 

Педагоги ДОУ планируют работу, учитывая возрастные особенности 

детей, общие психические и речевые возможности ребенка. На 

общеобразовательных занятиях воспитатели решают и коррекционные задачи, 

тщательно анализируя речевой материал, используемый детьми, учитывая 

степень развития их речи. 

Занятия включают все составляющие обучения родному языку: 

формирование звуковой культуры речи; обогащение, закрепление и 

активизация словаря; формирование грамматического строя речи; развитие 

связной речи; формирование элементарного осознания некоторых языковых 

явлений. Занятия проводятся по подгруппам и индивидуально. 

Средствами развития речи являются специальные упражнения, 

сюжетные, театрализованные и дидактические игры, специально 

спланированные беседы и обсуждения совместно пережитых событий в группе 

и в семье. Важным условием подготовки детей к школьному обучению является 

формирование навыков языкового анализа и синтеза, развитие мелкой 

моторики и подготовки руки к письму. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей с 

нарушениями зрения интереса к художественному слову: 

• ежедневное чтение детям вслух во второй половине дня является 

обязательным и рассматривается как традиция; 

• в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда; 

• - создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, 

• познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 



 

 

 

 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.; 

Подготовка к обучению грамоте осуществляется на специальных занятиях 

учителя- логопеда только в старших группах. Учитывая рекомендации Л.И. 

Плаксиной, реализация данного раздела работы начинается со средней группы 

в форме совместной деятельности с учителем-логопедом. При организации 

занятий особое внимание обращается на использование сохранного зрения у 

детей и развитие компенсаторных возможностей. При выборе и создании 

дидактического материала учитывается его величина и интенсивность окраски. 

Весь наглядный материал, используемый на занятии, носит предметный 

характер, по возможности взят из реального мира (реальные предметы, муляжи, 

макеты, чучела и др.). 

 
 

Занятия по развитию речи в младших группах ориентируются на создание 

комфортной обстановки и потребности в эмоциональном общении детей с 

педагогом. Учитывая специфику данного возраста, программный материал по 

данному разделу реализуется педагогами в рамках сюжета сказки, путешествия, 

приключения, игры. Сюжетно-тематическая организация занятий и разнообразие в 



 

 

 

 

преподнесении учебного материала способствуют развитию связной речи, 

поддержанию положительного эмоционального состояния детей, интереса и 

внимания, а значит и лучшей результативности в усвоении знаний. 

Наряду с традиционными формами работы, педагогами ДОУ используются 

нетрадиционные формы проведения занятий - викторины, комплексные занятия, 

литературные досуги, игры по развитию речи. 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 

Обучающие игры с ис-

пользованием предметов 

и игрушек 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Пластические этюды 

Совместная продуктив-

ная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и обыг-

рывание проблемных 

ситуаций 

Работа по обучению пе-

ресказу с опорой на во-

просы воспитателя, -

обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы, -

обучению пересказу по 

серии сюжетных картин, 

-обучению пересказу по 

картине, -обучению 

пересказу 

литературного произве-

дения, Показ театра 

Беседа, объяснения, 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение,  

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, Беседы с 

опорой на зрительное 

восприятие и без опоры 

на него 

Мимические, арти-

куляционные гимна-

стики Наблюдения 

Слушание воспроиз-

ведение, имитирование 

Разучивание скоро-

говорок, чистого во- рок 

Наблюдение за объ-

ектами живой природы, 

предметным 

миром 

Праздники и развле-

чения, досуги 

Настольно-печатные 

игры Игры-

драматизации Выставки 

в книжном уголке 

Литературные 

праздники Презентации 

проектов 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и сов-

местные игры 

(коллективный моно 

лог) 

Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея - 

тельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

Игры Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество Игровая 

деятельность 

Рассматривание иллю-

страций 

Театрализованная 

деятельность Игры-

драматизации, игры-

инсценировки Беседы 

Словотворчество 

Речевые игры Беседы 

Пример коммуника-

тивных кодов Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций Игры- 

драматизации. 

Совместные проекты 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово- 

рок рок 

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
Непосредственно обра-

зовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 



 

 

 

 

2.3.4. Особенности содержания, форм, способов, методов и средств по 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.30) 

В соответствии с ФОП ДО содержание ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цель образовательной деятельности - развитие у ребенка любви к 

прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие восприятия, образных 

представлений, воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и 

развития личности ребенка; 

Задачи раздела: 

— развитие интереса к различным видам искусства (литература, 

изобразительное, декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура 

и др.), формирование первых представлений о прекрасном в жизни и 

искусстве, способности воспринимать его; 

— формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально 

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное; 

— развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, 

художественно 

речевой, музыкально-художественной деятельности и др.; 

— обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

— развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, 

композиции, 

умения элементарно выражать в художественных образах решение 

творческих задач; 

— приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусств. 



 

 

 

 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

 

«Художественное творчество» «Музыка» 

Специфика методов обучения различным видам изобрази-

тельной деятельности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Занятия лепкой способствуют развитию мелкой моторики 

рук, развивают точность выполняемых движений, в 

процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

Основная цель — слушание деть-

ми музыки, пение, выполнение 

музыкально- ритмических движе-

ний, танцы, игра на музыкальных 

инструментах 

 

Работа по разделу «Художественное творчество» имеет значение для 

разностороннего развития и воспитания детей с нарушением зрения, служит 

важным средством коррекции и компенсации зрительной недостаточности. 

Помещение изостудии оформлено коллективными и индивидуальными 

детскими работами. Там созданы все необходимые условия для художественно-

эстетического развития детей. Предметно-развивающая среда соответствует 

современным требованиям, направлена на развитие в детях творческой активности. 

Изостудия технически грамотно оснащена: подобран большой методический 

материал, в том числе из природных, бросовых и других предметов, собранных 

педагогом совместно с детьми и их родителями. 

Весь материал систематизирован и результативно используется. Имеются 

настенные и потолочные офтальмо-тренажеры, коррекционно-развивающие игры 

и пособия: трафареты, рамки, символы, алгоритмы, отражающие 

последовательность выполнения тех или иных действий, пособия для 

нетрадиционных видов рисования. Гибкость варьирования содержания обучения и 

воспитания позволяет поддерживать и развивать у воспитанников мотивацию к 

участию в образовательной деятельности. 

На занятиях по изобразительной деятельности используются нетрадиционные 

материалы и техники, дети получают не только знания и навыки, но и радость и 

удовольствие от процесса и результата своего труда. Разнообразие способов 

рисования рождает у детей оригинальные идеи, развивает фантазию и 

воображение, вызывает желание придумывать новые композиции. 

Важное место в художественно-творческом и умственном развитии 

дошкольников с нарушением зрения занимает конструктивно-модельная 



 

 

 

 

деятельность, так как в процессе ее развиваются движения рук, мелкая моторика 

пальцев, зрительно-моторные координации, целенаправленные действия с 

предметами на основе сочетания зрительного и тактильного восприятия, навыки 

ориентирования в микро-пространстве со зрительным контролем, формируются 

определённые взаимосвязи между глазомером и перцептивно-двигательной 

памятью. 

 

Виды детского конструирования, применяемые в ДОО: 

из строительного 

материала 

 
из Лего- конструктора 

 
из деталей конструкторов 

—   

Из бумаги 

 Из природного 

материала 

 Из крупногабаритных 

модулей 

  
 

Формы организации обучения конструированию 

Конструмрование по 
модели 

 Конструмрование по 

условиям 

 Конструирование по 

образцу 

     

Конструирование по  Конструирование по  Конструирование по 

замыслу  теме  чертежам и схемам 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 



 

 

 

 

Занятие Дидактические 

игры Наблюдение, 

беседа Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание неза 

вершённого рисунка 

Коллективная работа 

Творческие задания 

Слушание (музыкаль 

Ные сказки, инстру-

ментальная музыка) 

Музыкально-

дидактическая и теат-

рализованная игра 

Наблюдение 

Рассматривание Беседа 

Проблемные ситуа 

ции, обсуждение 

Проектная деятель 

ность, 

Тематические празд 

ники и развлечения 

Использование музыки 

на утренней гим-

настике, в режимных 

моментах и играх, 

музыкально-

дидактическая игра 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Импровизация, приду 

мывание песенок 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение Рассказы 

Экскурсии Чтение 

Детско- родительская

 про 

ектная деятельность 

Посещениямуз ея, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Рассматривание иллю-

страций, репродукций, 

предметов окружаю 

щей действительности 

портретов композиторов 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр мульт 

фильмов, детских му-

зыкальных фильмов 

Инсценирование песен 

муз-дидактические игры, 

игры-драматизации 

детский ансамбль, ор-

кестр 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр видео 

фильмов  

2.3.5. Особенности содержания, форм, способов, методов и средств по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

(соответствует ФАОП ДО на основании п.31) 

В соответствии с ФОП ДО содержание ОО «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель данной образовательной области в работе с детьми с нарушениями 

зрения - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 



 

 

 

 

координации. 

В режиме ДОО предусмотрены занятия физкультурном в зале и на спортивной 

площадке, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные климатические условия. Работа по физическому воспитанию 

строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

— формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

— изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 

а также назначения предметов; 

— развитие речи посредством движения; 

— формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

— управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

 

Методы физического развития 

Наглядный 

• Наглядно-зрительные приемы 

(показ физ. упражнений, исполь-

зование наглядных пособий, им- 

нитация, зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (му-

зыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспи-

тателя) 

Словесный 

• Объяснение, пояснение, 

указания 

• Подача команд, распо-

ряжений, 

указаний 

• Словесная инструкция 

Практический 

• Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями 

• Проведение упражнений 

в игровой форме 

• Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

                                                                                                      

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 



 

 

 

 

Физкультурные заня 

тия: 

сюжетно-игровые, 

тематические, 

классические, 

тренирующие, на 

тренажерах, на улице, 

походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: с 

предметами, без 

предметов, сюжетные, 

имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения, ситуации. 

Утренняя гимнастика: классическая, 

игровая, полоса препятствий, 

музыкально-ритмическая, аэробика. 

Физкультминутки. Динамические 

паузы. Подвижные игры. 

Проблемные ситуации. 

Спортивные праздники и развле-

чения. 

Гимнастика после дневного сна: 

оздоровительная, коррекционная, 

полоса препятствий. 

Упражнения: корригирующие 

классические, коррекционные 

Объяснение, показ Дидактические 

игры Чтение художественных 

произведений 

Личный пример Иллюстративный 

материал 

Досуг, театрализованные игры 

Подвижные игры. 

Игровые упраж-

нения. Имитаци-

онные движения. 

Беседа 

Совместные 

игры. Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна. 

Сюжетно - ролевые 

игры Подвижные 

игры 

Беседы 

Совместные 

игры 

Чтение ху- 

доже - 

ственных 

произведений 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение образова-

тельных задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно 

-развивающей и 

игровой среде 

Решение образова-

тельных задач в семье 

 

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется учебным 



 

 

 

 

планом и расписанием, которое ежегодно утверждается заведующим ДОО. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

При конструировании образовательного процесса нами используется 

комплексно-тематический план. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности в группах для обучающихся с 

нарушением зрения 

2.4.1. Программа коррекционной работы для обучающихся с нарушением 

зрения 

3.6.1.Программа коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями для слабовидящих, обучающихся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения). 

Содержание работы в соответствии с контингентом обучающихся, их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Диагностика 

Учитель-логопед 

Задачи 

— Получение информации об уровне речевого развития каждого ребёнка со зрительной де-

привацией. 

— Определение собственно речевых расстройств, уточнение логопедического диагноза на фоне 

сохранных сенсорных функций (слуховой и зрительной). 

— Получение информации об индивидуальном уровне интеллектуального и речевого развития 

каждого ребёнка с нарушением зрения, выявление особенностей поведения, черт характера, 

способностей. 

— Определение уровня подготовленности ребёнка к обучению в школе. 

— Прослеживание динамики речевого развития ребёнка с нарушениями зрения в процессе 

коррекционной работы. 

Формы, способы, средства: 

— Изучение состава детей. 

— В форме обследования уровня речевого развития. 

— Наблюдение в игровой, трудовой, повседневной жизни. 

— Беседы с родителями для составления полноценного анамнеза. 

— Частичное анкетирование. 

Педагог - психолог 

Задачи: 

Комплексное изучение проблем развития и определения индивидуального образовательного 

маршрута, а также изучение индивидуальных особенностей и склонностей личности, особенностей 

обучения и социализации детей с нарушениями зрения. 



 

 

 

 

Формы, способы, средства: 

— Диагностика уровня психомоторной зрелости. 

— Диагностика состояния эмоциональной сферы 

— Диагностика готовности к обучению. Диагностика проводится с учетом характера нарушения 

зрения 

Музыкальный руководитель 

Задачи 

— Получение точной информации об уровне развития детей. 
— Определение уровня развития координации движений, крупной и мелкой моторики, вес-

тибулярного аппарата. 
— Определение умения ориентироваться в большом и малом пространстве. 
— Определение уровня эмоционального состояния. 
— Определение уровня речевого развития и коммуникативных навыков. 
— Определение уровня сенсорного развития. 
— Прослеживание динамики развития детей. 
— Выявление способностей ребенка. 

Формы, способы, средства: 

—  

— Изучение состава детей. 

— Определение и изучение всех параметров развития на групповых музыкальных занятиях, 

в подгрупповой и индивидуальной работе. 

— Наблюдение за ребёнком в игровой деятельности в группе.

  

 ________________________________________ Воспитатель

 ________________________________________  

 ________________________________________ Задачи

 ________________________________________  Изучение особенностей развития детей для 

индивидуализации образования (в том числе поддержке ребенка, построение его 

образовательной траектории), в целях оптимизации работы с группой детей.

 ________________________________________  

 _______________________________ Формы, способы, средства:

 _______________________________  Наблюдение за активностью детей в повседневной и 

специально-организованной деятельности. 

 __________________________________ Коррекционно-развивающая работа 

 ____________________________________ Учитель-логопед

 ____________________________________  

— Обогащение активного словаря: расширение, уточнение, пополнение и активизация сло-

варя на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем. 

— Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи: совершенст-

вовать умение употреблять различные части речи в активном словаре ребёнка, образовы-

вать новые слова, согласовывать их в роде, числе, падеже по изучаемым лексическим те-

мам. 

— Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синте-

за: 

— развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, разви-

тие фонематического восприятия, навыков звукового анализа. 

— Обучение грамоте: формирование представлений детей об образе печатной буквы и 

структуре предложения. 

— Развитие связной речи и речевого общения: развитие навыков ведения диалога, составле-

ния описательных рассказов, пересказов по алгоритму. 



 

 

 

 

 ___________________________________ Педагог-психолог

 ___________________________________  

— Психологическое сопровождение. 

— Активное воздействие на психологические условия пребывания воспитанников в ДОО с 

целью оптимизации этих условий для успешного развития, воспитания и обучения детей 

с нарушениями зрения. 

— Коррекция значительных отклонений в развитии детей с использованием личностно 

ориентированных технологий. 

— Психологическая коррекция: 

- нарушения адаптации; 

- нарушений в эмоциональной сфере; 

- нарушений формирования познавательной сферы. 

— Психологическое просвещение. Внедрение в практику ДОО достижений отечественной и 

 ____________________________ зарубежной детской психологии, и тифлопедагогики.

 ____________________________  

 ____________________________ Музыкальный руководитель

 ____________________________  

— Всестороннее музыкальное развитие детей. 

— Развитие зрительного и слухового внимания. 

— Развитие внутренних психофизических процессов (внимание, память, мышление) 

— Развитиеориентировки в микро и макропространстве. 

— Развитие координации движений, мелкой и крупной моторики при музыкальном и 

— словесном сопровождении, укрепление вестибулярного аппарата. 

— Развитиеречевой и коммуникативных навыков. 

— Развитиеэмоциональной сферы. 

— Развитиекомпенсаторных анализаторов. 

— Формирование представлений о сенсорных эталонах и их развитие. 

— Развитие творческого воображения, потребности к самовыражению. 

— Развитие бинокулярного зрения, прослеживающих функций глаза, глубины пространства. 

 ______________________________________ Воспитатель

 ______________________________________  

Изучение особенностей развития детей для индивидуализации образования (в том числе под-

держке ребенка, построение его образовательно й траектории), в целях оптимизации работы с 

группой детей.

 __________________________________________________________________________________  

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится на 

взаимосвязи коррекционно-развивающей и лечебно-восстановительной работы. 

Работа проводится с учетом состояния зрения, здоровья и познавательных 

возможностей дошкольников и предполагает индивидуально-

дифференцированный подход к содержанию и формам коррекционной работы. 

Вся коррекционная работа выстраивается на основе принципов, 

рекомендованных Плаксиной Л. И. для детей с нарушениями зрения: 

— принцип превентивной направленности, которая решает задачи 

опережающего характера для предупреждения появления отклонений в 

психофизическом развитии детей с ОВЗ; 

— принцип пропедевтической роли коррекционной работы, который имеет 

большое значение для введения ребенка в различные виды деятельности: игру, 

занятия, труд и другие; 



 

 

 

 

— принцип преобразующей, трансформирующей роли коррекционной работы в 

формировании новых способов ориентации в окружающей действительности, 

когда у детей появляются специальные знания, навыки и умения, основанные 

на перестроенном взаимодействии всех психических функций; 

— принцип оптимальной информационной направленности коррекционной 

работы. Реализация данного принципа основывается на информативной 

обеднённости познавательного процесса и имеющемся разрыве между 

ребенком и его окружением. 

Критериями доступности и целесообразности информационного обеспечения 

коррекционной работы является её адекватность потребностям ребенка с ОВЗ. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в 

течение дня 

 

Формы и содержание коррекционной работы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Выполнения назначений врача-офтальмолога, м/сестры- 

ортоптистки в течение дня 

+ + + 

Прогулка: 

- развитие двигательной активности, тренировка зрительных 

функций, навыков ориентировки, формирование ком-

муникативных навыков 

+ + + 

Засыпание по музыку, чтение художественных произве- 

дений/переход от активной деятельности ко сну/ 

+ + + 

Пробуждение под музыку: 

- эмоционально-положительный настрой детей на даль-

нейшую деятельность детей после сна 
+ + + 

Коррекционная гимнастика пробуждения: 

- развитие общей и мелкой моторики, коррекция дыхания, 

формирование навыков ориентировки в простран- 

+ + + 

стве, на своем теле    

Дидактическая игра: 

- закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 
+ + + 

Сюжетно-ролевая игра: 

- формирование навыков игровой деятельности, 

- формирование связной речи, 

+ + + 

- развитие коммуникативных навыков    

Индивидуальная коррекционная работа по заданию учителя - 

логопеда: 

- формирование фонетического восприятия, + + + 

- игры и упражнения на обогащение словаря + + + 

- коррекция звукопроизношения, + + + 



 

 

 

 

- артикуляционная гимнастика, + + + 
- развитие связной речи + + + 

Досуги, праздники, театрализованная деятельность: 

- формирование эмоциональной сферы, волевых реакций, 

коррекция и развитие социально-личностных качеств, 

развитие творческих способностей, развитие общей и мелкой 

моторики 

+ + + 

Культурно-гигиенические навыки + + + 

Трудовая деятельность: развитие моторики, координации 

движений, развитие двигательной активности, формирование 

ориентировки в пространстве, формирование ком-

муникативных навыков 

+ + + 

 

Коррекционное занятие по развитию 

зрительного восприятия 

«Развитие 

зрительного 

восприятия» 

ОО «Познавательное развитие», 

разделы: 

- «Ознакомление с предметным 

окружением», 

- «Ознакомление с социальным 

миром», 

- «Ознакомление с миром 

природы», 

Программа «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Коррекционное занятие по социально-

бытовой ориентировке 
«Социально-бытовая 

ориентировка» 

Коррекционное занятие по ори-

ентировке в пространстве 

«Ориентировка в 

пространстве» 

Развитие осязания и мелкой моторики «Развитие осязания и 

мелкой моторики» 

 

Содержание работы по развитию зрительного восприятия у детей 

дошкольного возраста Формирование представлений о сенсорных эталонах 

Сенсорное воспитание - это целенаправленное совершенствование, развитие 

у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений). 

Обеспечивает развитие и обогащение чувственного опыта ребенка, формирует его 

представления о свойствах и качествах предметов. 

Основное содержание сенсорного воспитания детей с нарушением зрения в 

детском саду 

— это ознакомление детей с сенсорными эталонами и обогащение способами 

обследования свойств предметов и объектов окружающего мира. 

Сенсорные эталоны - это общепринятые образцы каждого вида свойств и 

отношений предметов. Осмысленность эталонов выражается в соответствующем 

названии - слове. Эталоны не существуют отдельно друг от друга, а образуют 

определенные системы, например, спектр цветов; шкала музыкальных звуков; 

решетка фонем родного языка; система геометрических форм; система запахов, 

вкусовых ощущений; качества предметов и объектов; величина; пространственные 



 

 

 

 

представления и т.д. 

Формирование выделенных систем обеспечивают органы чувств человека или 

анализаторы: зрительный; слуховой; тактильно-кинестетический; обонятельный. 

Работа анализаторов в совокупности образует сложные динамические связи, 

которые являются основными важнейшими задачами для коррекционного 

обучения дошкольников с патологией зрения являются: 

В средней группе: 

— формирование приемов целенаправленного восприятия (алгоритмизации по 

плану - символу); 

— обучение детей на полисенсорной основе с использованием сохранных 

анализаторов узнавать и выделять предметы среди других, определять их 

свойства и назначения: по существенным признакам; на основе овладения 

приемом сравнения; 

— обучение приемам группировки на подражание; 

— обучение переносу знаний, понятий на уровень внешней речи, в 

самостоятельную практическую деятельность. 

В старших группах: 

— формирование навыка узнавания и выделения предметов среди других с 

использованием- сохранных анализаторов, определения их свойств и 

назначения на основе овладения приемом сравнения; 

— овладение приемами группировки (в старшей группе), классификации (в 

подготовительной группе); 

— обучение обобщению знаний о предметах и явлениях окружающего мира с 

целью формирования понятий. 

Указанные задачи являются общими, как для нормально развивающихся, так 

и для детей с патологией зрения. Кроме того, Л.И. Плаксина выделяет 

специфические задачи сенсорного воспитания, направленные на коррекцию и 

компенсацию нарушений сенсорно-перцептивной сферы ребенка. К таким задачам 

относятся: 

— Обеспечение возможно более раннего начала развития восприятия. 

— Ускорение темпа сенсорного развития, его интенсификации. 

— Преодоление отклонений в сенсорном развитии. 

На решение этих задач направлена система сенсорного воспитания, в которой 

учитываются как особенности аномального развития, так и то специфическое, что 

несет в себе каждый вид детской деятельности для общего психического и 

сенсорного развития ребенка. Сенсорное воспитание осуществляется в ходе 

формирования основных видов деятельности, которые свойственны детям, как с 

нормальным, так и аномальным развитием: предметной, игровой, изобразительной. 

Формирование предметных представлений (способов обследования 



 

 

 

 

предметов) 

Формирование реальных представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности у детей с нарушением зрения в дошкольном возрасте является 

одним из важнейших направлений коррекционно-педагогической работы. На 

занятиях, в играх, труде, изобразительной деятельности дети учатся зрительно 

обследовать предмет, овладевают компенсаторными навыками познания мира за 

счет активизации сохранных анализаторов, речи, мышления. 

Нарушение остроты зрения, бинокулярности, стереоскопии, цветоразличения, 

глазодвигательных функций затрудняет формирование реальных представлений об 

окружающем. Поэтому многие слова и выражения дети усваивают механически, не 

понимая смысла, не соотнося их с предметами и явлениями окружающего мира. 

Наблюдается затрудненность узнавания, выделения формы, цвета, величины 

и пространственного положения предметов. Характерны большие затруднения в 

овладении изобразительными навыками, что обусловлено нарушением зрительно-

моторной взаимосвязи и недостаточным зрительным контролем за движением руки 

(Л. В. Фомичева). Самостоятельное вычленение свойств и признаков предметов с 

помощью зрения не всегда доступно. Восприятие окружающего мира для его 

реального отображения требует направленности и осознанности. 

Для овладения аналитическими способностями необходимо наличие у детей 

умения видеть и понимать окружающее. Для формирования таких умений надо 

дать детям возможность всесторонне пронаблюдать, обследовать предметы с 

помощью всех анализаторов, т. к. это помогает уточнить образ предмета. 

Вся система коррекционных занятий тифлопедагога основывается на 

обучении детей со- зрительными нарушениями получать информацию о предметах 

и явлениях окружающего мира на полисенсорной основе. 

Особое значение при формировании предметных представлений приобретает 

работа по обучению детей специальным приёмам обследования предмета 

(используя алгоритм), изучение его качеств и свойств, осязательно, зрительно - 

прослеживание взглядом, ощупывание пальцем, ладонью, надавливание, 

сравнение предметов между собой; с помощью обоняния и вкуса и т. д.). 

Большинство предметов необходимо дать детям комплексно обследовать, 

чтобы охватить все признаки и качества предмета: 

— Общее осматривание предмета (объекта). 

— Характеристика предмета, выделение главных признаков (рассказ педагога). 

— Выделение свойств и качеств предмета (анализ цвета, формы, величины, 

поверхности и т.д.). 

— Выделение частей предмета (анализ цвета, формы, величины, поверхности и 

т. д.). 

— Изучение соотношения частей предмета и их расположения. 



 

 

 

 

Задачи: 

— Развивать способность воспринимать и описывать внешний вид предметов по 

алгоритму (используя план - символ). 

— Работать над расширением объема и конкретизацией предметных 

представлений, активизируя словарь детей. 

— При формировании предметных представлений развивать аналитико-

синтетическую деятельность, способность детей анализировать изображение 

и осмысленно составлять целое из частей. 

Мелкая моторика 

Целью коррекционной работы по развитию мелкой моторики является 

формирование и развитие умений и навыков ручной деятельности. Для достижения 

этой цели поставлены основные задачи по развитию мелкой моторики: развитие 

силы, точности и координации движений укрепление кистей рук и пальцев, 

развитие глазомера и координации (глаз -рука), освоение мелких движении у детей 

с нарушением зрения, а также разработать содержание коррекционных заданий по 

развитию мелкой моторики. 

В процессе различных видах деятельности создаются благоприятные условия 

для закрепления, автоматизации и совершенствования умений и навыков, 

приобретаемых у детей с нарушением рения во время коррекционной работы. При 

проведении коррекционной работы по развитию мелкой моторики необходимо 

осуществлять дифференцированный подход к детям в зависимости от их степени 

нарушения зрения и уровня развития мелкой моторики. У всех детей необходимо 

развивать мелкую моторику рук путем выполнения специальных упражнений. 

Пространственная ориентировка 

Ориентировка в большом и малом пространстве у детей с нарушением зрения 

играет очень важную роль. Из-за нарушения зрения у детей возникают недостатки 

развития движений и малая двигательная активность, у них плохо развиты 

пространственные представления, возможности практической микро - и макро-

ориентировки, словесные обозначения пространственных отношений. 

Наиболее успешное освоение детьми ориентировки в пространстве 

осуществляется в дидактических играх и упражнениях. 

Необходимо закреплять умение детей выделять парно - противоположные 

направления окружающего пространства (направо-налево, вперед-назад, вверх-

вниз, с точкой отсчета от себя). Развивать умение определять пространственные 

отношения между собой и окружающими предметами, а также между предметами. 

Развивать умение определять направления движения в пространстве. 

Совершенствовать умение передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя на-

правление движения в соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентиров. 

Развивать умение определять стороны стоящего спереди и напротив человека, 



 

 

 

 

соотносить со сторонами своего тела. Развивать умение словесно обозначать 

сравниваемые реальные и отображенные в зеркале пространственные отношения. 

Закреплять умение пространственные направления своего тела после поворота на 

90и 180 градусов. Развивать активное использование пространственных терминов 

и обозначающих пространственные отношения предлогов, и наречий (в, на, под, 

над, перед, за, рядом, около, друг с другом, между, напротив, посередине). 

Совершенствовать умение ориентироваться в микро-пространстве (на 

поверхности листа, фланелеграфа, стола, доски). Развивать умение самостоятельно 

располагать предметы в названных направлениях, менять местоположение 

предметов, определять разницу в расположении предметов в микропространстве. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на улице (ходить можно только 

по пешеходному переходу, переходить улицу только на зеленый сигнал светофора, 

нельзя ходить, бегать, играть на проезжей части улицы), закреплять эти знания в 

подвижных дидактических играх. Формировать обобщенные представления об 

окружающем пространстве. Развивать умение передвигаться в пространстве, 

ориентируясь по схеме, словесно обозначая направление своего движения. 

Отмечать на схеме места расположения предметов и читать схемы пути. 

Развитие анализирующего восприятия сюжетной картины 

Одним из средств развития зрительного восприятия является - картина. 

Картина понимается как вид двухмерного, плоскостного изображения, 

выражающего на плоскости характеристику трехмерного предмета. Картина 

представляет собой одну из начальных знаково-символических систем, с которой 

сталкивается ребенок, а деятельность с нею связана с овладением - 

изобразительным языком. Рассказывание по картине способно обеспечить 

единство сенсорного, умственного, речевого развития. В педагогическом процессе 

обучения, картину можно использовать, как средство развития связной речи, как 

диагностику развития речи, памяти, внимания, а также средство обогащения 

представлений об окружающем мире. 

Основные направления, содержание, формы, приёмы организации 

работы учителя-логопеда 

Цель данного направления работы - воспитание у детей правильной, четкой, 

умеренно грамотной выразительной речи с соответствующим возрасту словарным 

запасом и уровнем развития связной речи, путем применения, наряду с 

общепринятыми, специальных логопедических методов и приемов, направленных 

на коррекцию речевого дефекта и развитие активной сознательной деятельности 

детей в области речевых фактов. 

Главным в содержании логопедических занятий в старшем дошкольном 

возрасте является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной 



 

 

 

 

речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной 

и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно- логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке- накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и 

ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными 

способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий 

является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более 

сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

Одним из важнейших направлений работы по подготовке к обучению грамоте 

является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над 

звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у 

детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется уровнем усвоения произношения звуков и возможностями их 

различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа в этот период 

проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова (слогового). 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Задачи развития речи: 

— Формирование структурных компонентов системы языка фонетического, 

лексического, грамматического; 

— Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 



 

 

 

 

— Формирование способное и к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими; 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон 

речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

Формирование грамматического строя речи. 

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний 

и предложений); 

Развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 

его, отвечать па вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. 

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые 

для более сложной формы общения - монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов; формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; развитие 

фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и 

четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 



 

 

 

 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все дру-

гие задачи речевого развития формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного 

подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, музыка и др.; в свободный деятельности, в общении 

со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 

ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной 

речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту 

работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет 

эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- ‘предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 



 

 

 

 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения 

речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию 

речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря —освоение значений 

слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о 

том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 

объектом действительности. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью 

и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, 

путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной 

речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно - практической 

деятельности и др. 

Речевое развитие включает в себя: 

— Овладение речью, как средством общения и культуры. 

— Обогащение словарного запаса. 

— Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

— Развитие речевого творчества. 

— Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

— Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

— текстов различных жанров. 

— Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 



 

 

 

 

— Предпосылки обучения грамоте. 

Коррекционная работа с детьми с нарушением речи выстраивается с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных 

психологических особенностей детей и речевых возможностей детей с разным 

уровнем речевого недоразвития. С этой целью учителем-логопедом ДОУ 

проводится диагностика речевого развития детей, после которой составляется план 

работы. 

Работа логопеда планируется на основе результатов обследования, которому 

посвящаются первые две недели обучения. Эти результаты отражаются в 

специальной речевой карте обследования. В ней также отмечается состояние всех 

основных речевых и неречевых функций (речь, слух, зрение, моторика и др.), 

указываются причины и этиология речевой и зрительной патологии. В период 

обследования логопед комплектует подгруппы из детей с однородными 

нарушениями речи и зрения не более 3-5 человек в каждой. 

Дети с нарушением зрения и общим недоразвитием речи (ОНР) не в 

состоянии полноценно овладевать учебным материалом на занятиях со всей 

группой. Наблюдаются не только отставание в развитии речи, но и нарушения 

внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной системы. Поэтому учитель-

логопед объединяет детей в подгруппы с учетом уровня речевого развития и 

дефекта зрения. 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится в каждой 

группе2-3 раза в неделю. 

Подгрупповая работа с детьми - 1 раз в неделю, начиная со старшей группы: 

старшая группа (длительностью 25 мин.) 

подготовительная группа (длительностью 30 мин.) 

При организации занятий особое внимание обращается на использование 

сохранного зрения у детей. 

При выборе и создании дидактического материала учитывается его величина 

и интенсивность окраски. Весь дидактический наглядный материал, используемый 

логопедом на занятии, носит предметный характер, по возможности взят из 

реального мира (свежие овощи, фрукты, ягоды и т. д., а также муляжи, макеты, 

чучела и др.). Для профилактики зрительного утомления и предупреждения 

прогрессирования глазных болезней логопеды чередуют периоды зрительного 

восприятия на близком и дальнем расстоянии от глаз. 

Вся коррекционная логопедическая работа имеет специфическую 

методическую направленность, проводится дифференцированно и охватывает 

различные стороны речевой и познавательной деятельности. При таких условиях 

происходит не только развитие речи, но и сама речь становится мощным 

компенсаторным фактором. Комплексная коррекционнологопедическая работа 



 

 

 

 

занимает существенное место во всей системе коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий 

зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе. 

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слабовидящих и с 

пониженным зрением обучающихся младенческого и раннего возраста: 

коррекционно-развивающая программа для слабовидящих «Развитие 

зрительного восприятия»  

Коррекционно-развивающая программа для слабовидящих «Развитие 

зрительного восприятия» 

Цели Программы Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья п.19.1 

Организационное обес-

печение развития зрения и 

нарушенных зрительных 

функций 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, п.19.2 

Стратегия работы с ре-

бенком 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, п.19.5 

Программные задачи 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, п.19.6 

Первый уровень 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, п.19.6.1 

Второй уровень 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, п.19.6.2 

Третий уровень 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, п.19.6.3 
 

Дошкольный возраст (слабовидящие и с пониженным зрением) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для: 

— развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

— развития коммуникативной и социальной компетентности; 

— развитие игровой деятельности; 

обеспечения развития у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Знания Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 212-213, п.27.2 



 

 

 

 

Умения Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 213-214, п.27.3 

Важно овладеть Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

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

Программные коррекционно- 

компенсаторые задачи 
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности является создание следующих условий для: 

— любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей; 

— развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; 

— развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной 

деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Программные коррекционно- 

компенсаторные задачи 
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.28.2 

Обогащение чувственного опыта с 

повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных 

ощущений, развитием 

осмысленности зрительного вос-

приятия 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.28.3 

Предметно-познавательное раз-

витие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-

поведенческого потенциала по-

знания 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.28.4 

Формирование картины мира с 

развитием реальных полимо- 

дальных образов его объективно-

предметного наполнения и ос-

воением опыта 

установления 

связей 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.28.5 

Формирование основ организации 

собственной познавательной 

деятельности в окружающей 

действительности 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.28.6 

Развитие и обогащение познава-

тельных чувств и эмоций 
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.28.7 

Развитие регуляторного компо-

нента познавательной деятель-

ности 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.28.8 

Формирование интеллектуальной 

и специальной готовности к 

обучению 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.28.9 

Виды детской деятельности Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.23.4, п.28.10  



 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

— формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

— приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

— обеспечения развития у слепого ребенка речевого адаптационно-

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения 

действительности. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Программные коррекционно 

компенсаторные задачи 
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.29.2 

Обогащение речевого опыта Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровьяп.29.3 

Развитие номинативной функции 

речи 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, п.29.4 

Развитие коммуникативной 

функции речи 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.29.5 

Формирование основ речевого 

познания 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.29.7 

Виды детской деятельности Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.29.8  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для: 

— развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

— развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

— приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла; 

— развитие у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсанаторных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных 

и предметных сред. 



 

 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Программные коррекционно 

компенсаторные задачи 
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.31.2 

Повышение двигательного по-
тенциала и мобильности 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.31.3 

Поддержание психоэмоциональ-

ного тонуса (бодрого состояния) 

ребенка с нарушением зрения 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.31.4 

Поддержание и укрепление здо-

ровья (физического, психического 

и соматического) 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.31.5 

Развитие физической готовности к 

обучению 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.31.6 

Виды детской деятельности Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.31.7  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создания условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- обеспечения развития адаптационно-компесаторных механизмов. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Программные коррекционно 

компенсаторные задачи 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.30.2 

Формирование моторно 

поведенческого и речевого по-

тенциала 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.30.3 

Формирование основ организации

 собственной творческой 

деятельности 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.30.4 

Расширение знаний о сферах че-

ловеческой деятельности, развитие 

интересов о предметном на-

полнении разных видов творческой 

деятельности 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.30.5 

Развитие образа «Я» Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.30.6 



 

 

 

 

Развитие личностной и специ-

альной готовности к обучению 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.30.7 

Виды детской деятельности Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, п.30.8  

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность (далее - ОД) основана на организации разных 

видов деятельности, заданных ФОП ДО, которые представлены в таблице 

Виды деятельности Место в образовательном процессе 

Игровая 

В сетке ОД игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для видов 

деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе 

разнообразных формах - это: 

- дидактические игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- развивающие игры 

- подвижные игры 

- игры-путешествия 

- игровые проблемные ситуации 

- игры-инсценировки и т.д. 

Коммуникативная 

Коммуникативная деятельность направлена на 

решение задач, связанных с: 

- свободным общение детей со взрослыми 

и детьми 

- освоение всех компонентов устной речи 

- освоения культуры общения и этикета, 

толерантности 

- подготовке к обучению грамоте 

- развития лексико-грамматической сто-

роны речи. 

Коммуникативная деятельность включается 

во все виды деятельности всех участников 

образовательного процесса. 



 

 

 

 

Познавательно - исследовательская 

Познавательно - исследовательская деятельность 

включает в себя: 

- выдвижение грамматически верно по-

строенных гипотез; 

- аргументированная речь; 

- широкое познание детьми предметов 

- объектов окружающей действительности 

- познание социального мира (взаимоот-

ношений взрослых и детей) 

- знакомство с семьей, городом, страной 

- и др. 

- безопасного поведения 

- освоения средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования) 

т.д. 

Познавательно - исследовательская деятельность 

включается во все виды ОД. 

Речевая 

Восприятие художественной литературы в 

рамках НОД как процесс слушания детьми 

произведений художественной познавательной 

литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, акустико - 

перцептивного восприятия литературного текста 

(радио текста) обобщения по поводу 

прочитанного. Организуется как непосредст-

венное чтение сказки или познавательного 

произведения вслух или прослушивание 

аудиозаписи. 

Изобразительная 

Изобразительная деятельность детей 

осуществляется в рамках НОД и представлена 

разными видами художественно-творческой 

деятельности: 

- лепка 

 - рисование 

- аппликация и т.д. 

Элементом коррекционной деятельности в 

данном направлении является: раскрашивание 

предметов, штриховки, графические диктанты и 

т.д. 



 

 

 

 

Музыкальная 

Музыкальная деятельность организуется 

музыкальным руководителем. Элементом 

коррекционной деятельности в данном 

направлении является: прослушивание муз. 

произведений, голосов животных, шумов, 

использование речевых распевок, при 

автоматизации звуков, выполнение ритмических 

упражнений, прохлопывание музыкального 

рисунка и др. 

Двигательная 

Двигательная деятельность в ходе логопедиче-

ской деятельности представлена виде физ-

культминуток и динамических пауз, коммуни-

кативного массажа. 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер, которая представлена в 

таблице: 

Виды деятельности Содержание совместной деятельности 

Творческая мастерская 

Мастерские разнообразны по своей тематике и 

содержанию: «Театральная мастерская», 

«Мастерская книжки», «Мастерская Звуковичка» 

и т.д. 

Совместная игра 

проведение игр-соревнований 

- игры по картотекам словесных игр 

- игры с настольно-печатными играми 

- игры на развитие внимания и памяти 

- игры с игрушками-головоломками и др. 

Ситуация общения и накопления 

положительного социально 

эмоционального опыта 

Создаются ситуации проблемного характера, 

близкие детям, в разрешении которых они 

принимают непосредственное участие: «Как 

помочь животным и птицам?», «Создаем героев 

для сказки» и т.д. Ситуации планируются заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Досуги Досуги разнообразные по своей 



 

 

 

 

 
направленности: 

- литературные (конкурс чтецов); 

- игровые (игры-экскурсии, квест); 

- музыкально-игровые (развлечения, 

- утренники); 

- физкультурно-игровые и т.д.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко 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; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурных навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 



 

 

 

 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети 

о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 



 

 

 

 

эмоциональном развитии. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

— создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

— рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

— отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

— всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

— помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

— способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

— в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

— не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 

в качестве субъекта критики, игровые персонажи; 

— учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

— уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

— создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

— всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средняя группа ( от 4 до 5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

— способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

— обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

— создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 



 

 

 

 

— при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

— не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

— обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольно согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

— привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

— побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

— привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

— читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старшая группа (от 5до 6 лет) 

— приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

— создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

— уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

— поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

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

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

— создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

— привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

— создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 



 

 

 

 

инициативы взрослым необходимо: 

— вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

— спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

— создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

— обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

— поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

— создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

— при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

— проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

— презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др. 

2.7. Педагогическое взаимодействие с обучающимися с нарушением зрения 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 



 

 

 

 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про-

цессом 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. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, 

разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой 

картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как 

отправную точку в своей активности: Утренний прием детей, утренняя гимнастика, 

ежедневные дежурства, подготовка к приему пищи, прием пищи, утренний круг, 

игры, занятия, подготовка к прогулке, прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры, вечерний круг, уход детей домой. 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаясь к разумному «минимуму»: непосредственно образовательная 

деятельность, обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает), 

проектная деятельность (взрослый создает условия для саморелизации), 

образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми), 

свободная игра (взрослый не вмешивается) 

В ДОО используются современные образовательные технологий: 

— здоровьесберегающие технологии (дыхательная, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастику, зрительная гимнастику); 



 

 

 

 

— технологии проектной деятельности; 

— технология исследовательской деятельности (эвристические беседы, 

постановка и решение вопросов проблемного характера, наблюдения, 

моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе), опыт, 

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности, использование художественного слова, дидактические игры, 

игровые обучающие и творчески развивающие ситуации); 

— информационно-коммуникационные технологии (все технологии в сфере 

образования, использующие специальные технические средства (ПК, 

мультимедиа) для достижения педагогических целей. 

— личностно-ориентированные технологии (Технология сотрудничества 

реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в 

отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений 

«Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей среды, 

изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно 

определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, 

праздники, развлечения); 

— технология портфолио дошкольника и воспитателя (копилка личных 

достижений в разнообразных видах деятельности, его успехов, динамика 

развития); 

— игровая технология. 

Методы и приемы взаимодействия с детьми при реализации Программы: 

Практические: рисование, физкультминутка, импровизация, имитация, 

игровая беседа с элементами движений, экспериментирование , проектная 

деятельность, решение проблемной ситуации, игровые задания, моделирование, 

элементы драматизации творческие задания, игровые упражнения, аппликация, 

рассматривание, игры-драматизации. 

Наглядные: показ, рассматривание, просмотр мультфильмов, наблюдение, 

демонстрация, прослушивание аудиозаписи, презентация. 

Словесные: беседа, вопросы, пояснения, объяснения, составление рассказов, 

объяснения, указания, разговор, ситуативный разговор, напоминание, проблемные 

ситуации и вопросы, художественное слово, загадки, рассказы детей и воспитателя, 

чтение х/л. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с нарушением зрения 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с нарушением зрения: 



 

 

 

 

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. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с 

нарушениями зрения детерминируются отношением родителей (законных 

представителей) к слепоте или слабовидению ребенка. Родители (законные 

представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения. 

Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям 

и потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в неблагоприятных для 

его личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека 

выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с 

семьей ребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями 

(законными представителями) позитивных представлений о его личностных 

достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных 

областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального 

взаимодействия это может быть привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим 

обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его 

достижения. 

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. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 

у родителей (законных представителей) адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает также развитие 

(повышение) ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. 

Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 



 

 

 

 

консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей (законных 

представителей) в качестве консультантов других семей, проведение 

мультимедийных презентаций, создание Организацией для родителей (законных 

представителей) информационно-методического ресурса) должны помочь 

родителям (законным представителям) в расширении знаний по вопросам 

особенностей развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения, 

освоения умений в области организации развивающей среды для ребенка с 

нарушениями зрения в домашних условиях, в области подходов к адаптации 

ребенка в новых для него социально-предметных средах. 

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 направ-

лено 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. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся по приоритетным направлениям деятельности ДОО 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. ДОО 

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). 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения, воспитания и развития, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, с 

использованием специальных дидактических пособий, технологий и методик. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы с 

учетом особенностей психофизических, возрастных и индивидуально - 

психологических особенностей обучающихся с нарушением зрения, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. Все усилия педагогических 

работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с 

нарушением зрения будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем- логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Структура взаимодействия воспитателей, специалистов и родителей 

Учитель-логопед Подгрупповые коррекционные занятия; 

Индивидуальная работа 

Педагог-психолог Подгрупповые занятия; 

Индивидуальная работа 

Воспитатель Фронтальные, подгрупповые занятия с приме-

нением дидактических игр и упражнений; 



 

 

 

 

 

Экскурсии, наблюдения, экспериментальная 

деятельность; 

Беседы, ознакомление с произведениями ху-

дожественной литературы; 

Игры, упражнения на восприятие формы и цвета; 

Упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти, сенсоных эталонов; 

Игры и упражнения на развитие общей, мелкой 

моторики; 

Упражнения на формирования правильного 

дыхания; 

Подвижные, спортивные игры; 

Игры на развитие пространственной ориентации; 

Комментирование своей деятельности (прого-

варивание вслух последующего действия); 

Обсуждение характерных признаков и про-

порций предметов, явлений. 

Родители (законные представители) Выполнение рекомендаций учителя- 

дефектолога; 

Выполнение рекомендаций учителя-логопеда; 

Выполнение рекомендаций воспитателя; 

Участие в совместных мероприятиях.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов и родителей (законных представителей). 

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 



 

 

 

 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

При планировании форм, способов, методов и средств реализации Программы 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности воспитанников и 

специфика их образовательных потребностей и интересов. 

Работа с родителями строится по следующим этапам: 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса, с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить 

родителю о том, что ДОО хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от 

ДОО. При этом необходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают 

сами заниматься с ребёнком, а детский сад рассматривают только как среду для 

игрового общения своего сына или дочки. 

Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, 

сформировать у них положительный образ ребенка. 

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые 

невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и 

интересными для них. Это может быть информация о некоторых особенностях 

общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в 

продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом 

этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь 

активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о 

положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 

5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества. Формы сотрудничества с родителями: 

- коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

- традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим 

составом родителей ДОО (группы). Это совместные мероприятия педагогов и 

родителей. 

Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 



 

 

 

 

родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. Педагогическое просвещение родителей. 

Осуществляется оно в двух направлениях: 

- внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников ДОО; 

- работа с родителями за пределами ДОО. Ее цель - охватить подавляющее 

большинство родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети 

детский сад или нет. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Познавательные формы организации взаимодействия с родителями призваны 

повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирова-

ния их практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от 

домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и 

взрослыми. 

Традиционные коллективные формы общения: 

- Общее родительское собрание ДОО. 

Его цель - координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. На общих родительских собраниях обсуждаются проблемы 

воспитания детей. Для родителей, вновь принятых в ДОО детей, проводятся 

экскурсии по детскому саду с объяснением профиля и задач учреждения, 

знакомство со специалистами; издается буклет, рассказывающий о дошкольном об-

разовательном учреждении, показывается презентация; организовывается 

выставка работ детей и т.д. 

- Педагогический совет с участием родителей. 

Целью данной формы работы с семьей является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета 

индивидуальных потребностей. 

- Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям 

воспитания детей. 

Они проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, 

развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. 

Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. 

Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду они могут по-

лучить поддержку и совет. 

- Психолого-педагогический консилиум - помогает лучше и глубже понять 

состояние ребенка и способы взаимоотношений в конкретной семье, вовремя 



 

 

 

 

оказать действенную практическую помощь. В состав консилиума включены: 

воспитатели, заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог. 

Итогом работы консилиума может быть: 

- наличие сведений об особенностях конкретной семьи; 

- определение мер помощи родителям в воспитании ребенка; 

- разработка программы в целях индивидуальной коррекции поведения 

ребенка. 

- Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы 

жизнедеятельности группы). 

Проводятся 3 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. При подготовке к 

родительскому собранию педагоги ДОО придерживаются следующих правил: 

- собрание должно быть целенаправленным; 

- отвечать запросам и интересам родителей; 

- иметь четко обозначенный практический характер; 

- проводиться в форме диалога; 

- на собрании не придаются гласности неудачи детей, просчеты родителей в 

воспитании. Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом 

пожеланий родителей. 

Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. 

- Родительская конференция. На родительскую конференцию выбирают 

родителей с активной жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении 

пребывания детей в ДОУ. 

- Открытые занятия с детьми для родителей. Родителей знакомят со 

структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие 

элементы беседы с родителями. 

- «Дни открытых дверей». «Дни открытых дверей» дают родителям 

возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в 

общение и деятельность детей и педагогов. В этот день родители, а также другие 

близкие ребенку люди, принимающие непосредственное участие в его воспитании 

(бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют возможность свободно посетить 

дошкольное учреждение; пройти по всем его помещениям, ознакомиться с жизнью 

ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с 

его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая деятельность педагога и детей, 

могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д. 

— Презентация ДОО на сайте дошкольного учреждения. Это осовремененная в 

соответствии с открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы 

ДОО. В результате такой формы работы родители знакомятся с уставом ДОУ, 

программой развития и коллективом педагогов, получают полезную информацию 

о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах и др. 

— Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОО - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно - 



 

 

 

 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями. 

В зависимости от плана работы, необходимо составить график помощи родителей, 

обговорить каждое посещение, вид помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

— К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы 

взаимодействия с родителями. Преимущество такой формы работы с родителями 

состоит в том, что через изучение специфики семьи, беседы с родителями (с 

каждым в отдельности), наблюдение за общением родителей с детьми, как в группе, 

так и дома, педагоги намечают конкретные пути совместного взаимодействия с 

ребенком. 

— Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных 

форм установления связи с семьей. Беседа может быть, как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Цель педагогической беседы — обмен 

мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — активное участие и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и 

родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст родителям, 

сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели 

получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по 

возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители должны 

получить новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

— Посещение семьи. Основная цель визита - познакомиться с условиями жизни 

ребенком и его близкими в привычной для него обстановке. В игре с ребенком, в 

разговоре с его близкими можно узнать много нужной информации о малыше, его 

пристрастиях и интересах и т.д. Цель первого посещения семьи - выяснить общие 

условия семейного воспитания, обследование условий проживания ребенка. 

Повторные посещения планируются по мере необходимости. 

— Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к 

беседе. Разница в том, что беседа - это диалог воспитателя и родителя, а проводя 

консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать 

квалифицированный совет. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам 

проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. 

Такие формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только если 

воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию 



 

 

 

 

мероприятия, а установление неформальных доверительных отношений с 

родителями не является основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной 

группе форм относятся проведение таких традиционных совместных праздников и 

досугов, как «Ярмарка», «Встреча Нового года», «Рождественские забавы», 

«Масленица», «Праздник мам», «Лучший папа», «Папа, мама, я — дружная семья», 

«Праздник урожая» и др. Не обойтись и без спортивных развлечений таких как 

«Веселые старты», семейные Олимпийские игры. Такие вечера помогают создать 

эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. 

Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут 

выступать в роли непосредственных участников: 

участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, играть 

на музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как 

правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. 

Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем 

и значимый для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, 

один из показателей комфортности внутрисемейных отношений). Например, 

выставки «Символ года», «Что нам Осень принесла», «Чудеса для детей из 

ненужных вещей», вернисажи «Руки мамы, руки папы и мои ручонки», «Худож-

ница Осень». 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. Наглядно-информационные формы условно разделены 

на две подгруппы: 

1. Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление 

поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения. 

2. Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., поэтому они были 

выделены в самостоятельную подгруппу, а не объединены с познавательными 

формами. 

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и 



 

 

 

 

принцип систематичности. Главная задача данных форм работы - познакомить 

родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей в 

ДОО (группе) и способствовать преодолению поверхностного суждения о роли 

детского сада, оказывать практическую помощь семье. 

К ним относятся: 

- записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми, 

- видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, занятий; 

- фотографии, 

- выставки детских работ, 

- стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Информационный центр для родителей. Невозможно представить детский 

сад без красиво и оригинально оформленного информационного центра для 

родителей. В нем размещается полезная для родителей и детей информация: режим 

дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные статьи и справочные 

материалы-пособия для родителей. Материалы родительского уголка можно 

разделить по содержанию на две части: 

- материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок 

дня, 

- объявления различного характера; 

- материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье. В 

них отражается текущая работа по воспитанию и развитию детей. Родители 

наглядно увидят, как можно оборудовать уголок или комнату для ребенка, получат 

ответы на поставленные вопросы, узнают, какие консультации будут проводиться 

в ближайшее время. 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных 

разделов программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, 

самодельные игрушки, детские книги, альбомы и т.д.). 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

- информацию о дополнительных занятиях с детьми; 

- объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

- просьбы о помощи; 

- благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) по выполнению каких-либо действий. 

Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с 

родителями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреж-

дения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с 



 

 

 

 

детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОО с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами, 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка. Получив реальную 

картину, на основе собранных данных педагогом определяется и вырабатывается 

тактика общения с каждым родителем и ребёнком. Это помогает лучше ориенти-

роваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные 

особенности.  

Критерии эффективности использования различных форм работы с 

родителями в воспитании и развитии личности ребенка 

Об эффективности проводимой в ДОО работы с родителями свидетельствуют: 

- проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с 

детьми; 

- возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 

- ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из 

собственного опыта; 

- увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, 

его внутреннего мира; 

- стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

- размышление родителей о правильности использования тех или иных методов 

воспитания; 

- повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач 

и обсуждение дискуссионных вопросов. 

Изложенный выше практический материал из опыта работы, необходим, 

чтобы две системы (детский сад и семья) стали открытыми друг для друга и 

помогли раскрытию способностей и возможностей ребенка. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в ДОО 

 
 

развитие и художественно- эстетическое развитие, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Конкурсная деятельность способствует художественно-эстетическому 

развитию ребенка, которая предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 



 

 

 

 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах ис-

кусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Конкурсная деятельность стимулирует у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Конкурсная деятельность - не просто мероприятия в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя, 

общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает 

первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. 

Организация конкурсной деятельности создает условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у 

родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в 

участии в конкурсах. 

ДОО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную по-

мощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнований педагогический коллектив ДОО решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и ДОО. 

Организуемые спортивные состязания, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации дошкольников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: спортивно-оздоровительная деятельность: 

«Веселые старты», «Олимпийские игры»; состязания «Мама, папа я-спортивная 

семья» с участием родителей в командах и др. 

Модуль 3. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, 

для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 



 

 

 

 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. 

Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют 

детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 

тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. 

Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 

проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник - это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 

своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий: Праздник 

Осени, Новый год, День защитника Отечества, Мамин праздник, день Победы. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы детского сада. 

Модуль 4. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада 

тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, 

знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием 

стран и народов мира, их обычаями. 

В ДОО проводятся фольклорные мероприятия «Начались святки-запевай 

колядки», «Масленица», «Весна-вёснушка». Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной 

работы ДОО. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом 

случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. В основе 

фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 



 

 

 

 

- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

- социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

Модуль 5. «Экологическое воспитание» 

Цель: формирование у дошкольников чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде. 

Задачи: 

- формирование у воспитанников готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- развитие у дошкольников экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире. 

Формы реализации: 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с воспитанниками (познавательной, трудовой, духовно-

нравственной, творческой, направленности), позволяющие с одной стороны, 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них; 

- проведение бесед на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления дошкольникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива группы через игры и тренинги; 

- выработка совместно с дошкольниками основных правил, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в ДОО. 

Формы проведения: 

- участие в совместных природоохранных акциях, квестах, экологических 

праздниках, олимпиадах; 

- организация трудового десанта, субботников, экологического патруля. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 



 

 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

дошкольного возраста с ЗПР строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

При организации совместной работы МБДОУ ЦРР - детского сада №21 с 

семьями соблюдаются основные принципы: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов МБДОУ - детского сада №428 - профессионально 

помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье; 

- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 

как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

- использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям. 

Ведущие цели взаимодействия ДОО с семьей — создание в ДОО необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

При организации совместной работы ДОО с семьями соблюдаются основные 

принципы: 



 

 

 

 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность 

- знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию 

- личности в семье и детском коллективе; 

Главная цель педагогов ДОО - профессионально помочь семье в воспитании 

детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье; 

- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 

как к 

- уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

- использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОО и семьей, являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, 

- общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов 

на 

- воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями строится по следующим этапам: 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса, с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить 

родителю о том, что ДОО хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от 

ДОО. При этом необходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают 

сами заниматься с ребёнком, а детский сад рассматривают только как среду для 



 

 

 

 

игрового общения своего ребенка. 

2. Установление между педагогами и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, 

сформировать у них положительный образ ребенка. 

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, 

которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и 

интересными для них. Это может быть информация о некоторых особенностях 

общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в 

продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом 

этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь 

активную роль, рассказывая не только о положительном, но и о трудностях, 

тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 

Формы сотрудничества с родителями: 

Коллективные формы: совместные мероприятия педагогов и родителей и 

детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями обучающихся. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. 

Педагогическое просвещение родителей. Осуществляется в двух 

направлениях: 

- внутри детского сада проводится работа с родителями обучающихся ДОО; 

- работа с родителями за пределами ДОО. Ее цель - охватить подавляющее 

большинство родителей дошкольников независимо от того, посещают их 

дети детский сад или нет. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Познавательные формы организации взаимодействия с родителями повышают 

их психолого-педагогическую культуру, а, значит, способствуют изменению 

взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия знакомят родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Родители видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают 

процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 

Традиционные коллективные формы общения: 

- родительская конференция. На родительскую конференцию выбирают 

родителей с активной жизненной позицией, которые заинтересованы в 

улучшении пребывания детей в ДОО; 

- групповые родительские собрания - это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях ДОО и семьи (обсуждаются проблемы 

жизнедеятельности группы); 



 

 

 

 

- тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и 

оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать. Главное назначение консультации - родители убеждаются 

в том, что в ДОО они могут получить поддержку и совет; 

- открытые занятия с детьми для родителей. Родителей знакомят со структурой 

и спецификой проведения занятий в ДОО; 

- «Дни открытых дверей». «Дни открытых дверей» дают родителям 

возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» 

в общение и деятельность детей и педагогов. В этот день родители, а также 

другие близкие ребенку люди, принимающие непосредственное участие в его 

воспитании (бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют возможность 

свободно посетить ДОО; пройти по всем его помещениям, ознакомиться с 

жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, 

пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая 

деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и 

т.д.; 

- Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОО - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно - 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями. В зависимости от плана работы, необходимо составить график 

помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид помощи, которую мо-

жет оказать родитель и т.д. 

К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы 

взаимодействия с родителями. Преимущество такой формы работы с родителями 

состоит в том, что через изучение специфики семьи, беседы с родителями, 

наблюдение за общением родителей с детьми, как в группе, так и дома, педагоги 

намечают конкретные пути совместного взаимодействия с ребенком. 

- Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Цель педагогической беседы 

- обмен мнениями по тому или иному вопросу. В результате беседы родители 

получают новые знания по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

- Посещение семьи. Основная цель визита - познакомиться с условиями жизни 

ребенком и его близкими в привычной для него обстановке. Цель первого 

посещения семьи - выяснить общие условия семейного воспитания, 

обследование условий проживания ребенка. Повторные посещения 

планируются по мере необходимости. 

- Индивидуальные консультации. Отвечая на вопросы родителей, педагоги 

дают квалифицированный совет. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения между педагогами и родителями 

устанавливают более доверительные отношения между родителями и детьми. 

Такие формы сотрудничества с семьей эффективны, т.к. воспитатели уделяют 



 

 

 

 

достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной 

группе форм относятся проведение таких традиционных совместных праздников и 

досугов, как «Новый год», «Начались святки-запевай колядки», «Масленица», 

«Праздник мам», «Папа, мама, я — дружная семья», «Осень в гости к нам пришла» 

и др. Не обойтись и без спортивных развлечений таких как «Веселые старты», 

семейные Олимпийские игры. Такие мероприятия создают эмоциональный 

комфорт в группе, сближают участников педагогического процесса. Родители 

проявляют смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они выступают в роли 

непосредственных участников: участвуют в составлении сценария, читают 

стихотворения, поют песни, играют на музыкальных инструментах и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, 

как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и 

родителем и значимый для воспитателя (повышение активности родителей в жизни 

группы, один из показателей комфортности внутрисемейных отношений). 

Например, выставки «Символ года», «Что нам Осень принесла», «Чудеса для детей 

из ненужных вещей», «Художница Осень» и др. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

ДОО, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность 

воспитателя. 

Главная задача данной форм работы - познакомить родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОО (группе) и 

способствовать преодолению поверхностного суждения о роли ДОО, оказывать 

практическую помощь семье. 

К ним относятся: 

- информационный центр для родителей. Невозможно представить ДОО без 

красиво и оригинально оформленного информационного центра для 

родителей. В нем размещается полезная для родителей и детей информация: 

режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные статьи и 

справочные материалы-пособия для родителей. выставки, вернисажи детских 

работ. Их цель - демонстрируя родителям важных разделов программы или 

успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, 

детские книги, альбомы и т.д.). 

- информационные листы, несущие следующую информацию: о 

дополнительных занятиях с детьми; объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность добровольным помощникам и 

т.д.; 

- памятки для родителей. 

Информационно-аналитические формы организации 



 

 

 

 

взаимодействия с родителями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОО, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. 

- Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который 

используется педагогами ДОО с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами, 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка. Получив реальную 

картину, на основе собранных данных педагогом определяется и вырабатывается 

тактика общения с каждым родителем и ребёнком. Это помогает лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее 

индивидуальные особенности. 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, 

участвующих в управлении образовательной организацией и в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 



 

 

 

 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания; 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится 

воспитательная работа. 

Критерии эффективности использования различных форм работы с 

родителями в 

воспитании и развитии личности ребенка 

Об эффективности проводимой в ДОО работы с родителями свидетельствуют: 

- проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с 

детьми; 

- возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 

- ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из 

собственного опыта; 

- увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, 

его внутреннего мира; 

- стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

- размышление родителей о правильности использования тех или иных 

методов воспитания; 

- повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение 

задач и обсуждение дискуссионных вопросов. 

Изложенный выше практический материал из опыта работы, необходим, 

чтобы две системы (детский сад и семья) стали открытыми друг для друга и 

помогли раскрытию способностей и возможностей ребенка. 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 



 

 

 

 

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе 

которого дети, совместно со взрослыми проживают значимое событие, получают 

опыт, знания, проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам 

и удачам других. 

Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с 

учетом принципов: творческий подход к организации события, активность и 

самодеятельность детей; 

— поддержка инициативы детей; 

— формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

— избегание оценочных суждений; 

— коллективизм и социальная солидарность. 

Педагоги ДОО реализуют следующие типы и формы воспитательных 

событий: типы: запланированное, календарное, спонтанное. Формы: проект, акция, 

марафон, акция, конкурс, праздник, досуг, экскурсия, традиция, спнтанно 

возникшая ситуация. 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое 

сотрудничество с семьями обучающихся и (или) социальными партнерами, как 

субъектами событийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою 

очередь, обеспечивают совместную деятельность в рамках событийного 

воспитательного пространства. 

Для организации традиционных событий используется тематическое 

планирование образовательного процесса с учетом календарно - тематического 

плана. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей и родителей 

(законных представителей), а также необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных си-

туациях, детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

чтении художественной литературы, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 

год, проводы зимы и т. п., общественно-политические праздники. 

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей 

российского общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного 

года и событий в РФ, календаря образовательных событий, календаря 

профессиональных праздников. В соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий проект в своей 

группе и реализует его в течение года. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 



 

 

 

 

дошкольника, обозначенных во ФОП 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). 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО: 

— ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

— социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

— чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

— разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

— рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

— организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

— экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посещение 

спектаклей, выставок; 

— игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квест- 

игра); 

— демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

— оформление помещений; 

— оборудование; 

— игрушки. 

РИИС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 



 

 

 

 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Реализация воспитательного 

потенциала развивающей предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

— знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

— компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

— компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

— компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

— компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

— компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира; 

— компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, 

а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

— компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

— компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Окружающая ребенка РИИС ДОО, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с РИИС ДОО как: 

— оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

— размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

— озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха; 

— акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РИИС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах. 

Территория ДОО благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок. 



 

 

 

 

Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и кустарников, 

имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

На территории ДОО находятся: площадки для игровой и физкультурной 

деятельности детей. Все оборудование безопасно, закреплено. 

В группах созданы различные центры активности: 

— центр двигательной активности; 

— центр безопасности; 

— центр игры; 

— центрконструирования; 

— центрлогики и математики; 

— центр экспериментирования, организации наблюдения и труда; 

— центрпознания и коммуникации; 

— книжный уголок; 

— центр театрализации и музицирования; 

— центр уединения; 

— центр коррекции; 

— центр творчества. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

При создании РИИС для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности их 

психофизического развития. ДОО имеет необходимые для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов). 

В каждой возрастной группе создана предметно-развивающая среда, 

способствующая становлению личности ребенка. 

Для каждой возрастной группы оборудованы детские площадки, теневые 

веранды, произведена покраска всего оборудования. На игровых участках созданы 

необходимые условия для физического развития детей, они оснащены спортивным 

оборудованием: лестницы для лазания, мишени для метания, качели, горки, 

песочницы, оборудование для сюжетных игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

— наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

— учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания: 

— подбор художественной литературы; 

— подбор видео и аудиоматериалов; 

— подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

— наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

— подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 



 

 

 

 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

— подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОО на текущий 

учебный год. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

— участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия и др); 

— участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 

— проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий 

и акций воспитательной направленности; 

— реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами 

с организациями- партнерами. 

 
Направ 

ление 
Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

НИПКРО Курсы повышения квалификации, уча 

стие в смотрах, семинарах, конференциях, 

обмен опытом, посещение выставок 

По плану ДОО, 

НИПКРО 

Дошкольные 
учреждения города 
Новосибирска 

- взаимодействие в рамках образовательного 

кластера. 

По плану 

ДОО 

МБОУ СОШ № 7 г. 

Новосибирска 
Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, мето-

дические встречи, экскурсии для воспи-

танников, дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану пре-

емственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения города 

Новосибирска 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану КОА 

Центр социальной 

помощи семье и детям 
Консультации для педагогов по работе с 

семьями детей-инвалидов, консультирова-

ние родителей, волонтерское движение 

педагогов 

По плану ДОО 

Детская поликлиника -проведение медицинского обследования 1 раз в год По 

мере необ-

ходимости 



 

 

 

 

М
ед

и
ц

и
н

а
  

Городская психолого - 

медико-

педагогическая 

комиссия 

- определение образовательного маршрута 

детей с ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

Спортивные занятия, досуги, 

соревнования 

По плану ДОО 

Городской 

краеведческий музей Экскурсии, игры - занятия, встречи со-

трудников в музее и в детском саду, со-

вместная организация выставок, конкурсов. 

По плану музея 

и ДОО 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, познава-

тельные викторины на базе библиотеки 

По плану 

библиотеки 

 для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

 

Театральные 

коллективы Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В течение года 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожар-

ной части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану ДОО 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану ДОО 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка дошкольного возраста с ФРЗ в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с ребенком, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

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 

ФРЗ.  



 

 

 

 

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) 

деятельностей, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с ФРЗ 

должна отражать:  

1. Владение взрослыми:  

- специальными знаниями и умениями в области практического 

взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий – ребенок с нарушением 

зрения», умением организовывать подражание как способа освоения 

практических действий ребенком с нарушением зрения, в условиях 

монокулярного характера зрения (окклюзии);  

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим 

происходящее в условиях нарушенного, монокулярного зрения, восприятия 

амблиопичным глазом, суженной сенсорной сферы, в условиях медицинской 

процедуры (наличие окклюдера);  

- умениями организации предметно-пространственной среды с 

обеспечением ребенку с ФРЗ активности зрения и зрительного восприятия, с его 

осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, 

самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с 

развитием ориентировочно- поисковой, информационно-познавательной роли 

зрения в жизнедеятельности, развитие интересов;  

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе 

координат  

«нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с 

нарушением зрения;  



 

 

 

 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с 

нарушением зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, 

игровой ситуации т.п.;  

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением 

зрения с повышением ею адекватности в оценке возможностей (общих и 

зрительных) ребенка.  

2. Позиции (установки) взрослого:  

- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, 

обладающего потенциалом личностного роста;  

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений 

специально должен быть обучен тому, что нормально видящему дошкольнику 

доступно постигать самому, однако, следует повышать и поддерживать 

независимость ребенка с нарушением зрения в этой области в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями;  

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с 

нарушением зрения, учитывать характер и особенности нарушенного зрения, 

степень амблиопии (в условиях окклюзии), но при этом ориентироваться на 

возрастные особенности и возможности;  

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения 

адекватную практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его 

инициативность и самостоятельность;  

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с 

нарушением зрения в разные виды детской деятельности, оставляя за ним право 

реализовывать свой выбор;  

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и 

потенциальных возможностей ребенка с нарушением зрения.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно- 

пространственной организации среды детей с ФРЗ  

Требования к предметной развивающей среде  

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом 

принципа коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения 

особых образовательных потребностей ребенка с ФРЗ.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны 

выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, 



 

 

 

 

должны учитываться индивидуально–типологические особенности и особые 

образовательные потребности дошкольника с ФРЗ.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечить ребенку с ФРЗ 

возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, 

выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его 

обогащать зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зон 

пространства, обеспечивая приспосабливаемость функциональных механизмов 

зрительного восприятия к приобретению и использованию зрительного опыта 

при работе вблизи и вдали.  

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка с ФРЗ, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-

компенсаторных задач в образовательной деятельности в пяти образовательных 

областях и в коррекционной деятельности специалиста.  

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно-развивающим 

требованиям, быть безопасными для зрения ребенка; включать для детей 

индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие различительную 

способность глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, 

снижения зрительной утомляемости, расширения поля взора), оптические 

средства, увеличивающие устройства для повышения способности к детальности 

восприятия в процессе познания (в случаях особой востребованности); 

орудийные предметы (детские указки), помогающие ребенку с нарушением 

зрения в процессе рассматривания изображений организовывать зрительное 

слежение по контуру, по плоскости, зрительную локализацию; быть 

«активаторами» зрения амблиопичного глаза, бинокулярных механизмов – 

подбираться по величине, цвету, объемности в соответствии со зрительным 

режимом (назначается врачем- офтальмологом).  

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, 

игрушки, обладающие следующими качествами:  

- привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для 

его зрительного, осязательного восприятия, способствуют развитию и 

обогащению зрительных ощущений, зрительных функций;  

- по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно 

опознаваемы и осмысливаемы ребенком с нарушением зрения при восприятии их 

на расстоянии и вблизи: обладать несложной формой, тональной (цветовой) 

яркостью, иметь четкую детальность;  

- интересные, обладают разнообразием форм и величин, 

исполненными в разных цветовых гаммах.  



 

 

 

 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить ребенку с 

нарушением зрения игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, 

подвижную; игры, игры-упражнения на зрительное восприятие, игры-

упражнения на развитие зрительно- моторной координации, моторику рук.  

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, 

физическим характеристикам доступные для осмысления, побуждающие ребенка 

с нарушением зрения к активным действиям (зрительная привлекательность, 

целостность структуры, простота формы, без излишней детализации, с 

минимумом деталей и элементов, не несущих для объекта логическую нагрузку).  

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть 

представлены: материалами для изобразительной деятельности: цветные 

карандаши разные по диаметру, насыщенной тональности, фломастеры, маркеры, 

краски, цветные мелки, особого рода заготовки (форменные предметные 

трафареты для воспроизведения на них деталей и частей, трафареты для 

обводки), изобразительные материалы для раскрашивания, штрихования, для 

лепки, аппликации (фактурная плотная бумага, фактурные ткани, природные 

объекты), для конструирования (разнообразные конструкторы, конструктор 

эмоций, мозаики, деревянные вкладыши).  

Предметная среда должна быть наполнена интересным для 

рассматривания, развивающим (активизация зрительных функций) зрение 

печатным материалом: книжками (книжки-картинки, иллюстрированные книжки 

детской художественной литературы, иллюстрированные книжки 

познавательной направленности; отдельные иллюстративные материалы 

(картинки, панно, фотографии)  

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, 

доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф.  

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного 

развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные), деревянные 

наборы шаров и кубов разных величин, наборы геометрических фигур, 

вкладыши-формы, наборы образцов (зрительных эталонов), объекты для 

зрительной локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по 

величине, форме, цвету); природные объекты (природный материал); 

искусственно созданные материалы для развития зрительно- моторной 

координации, мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, 

плетения, шнуровки) с активизацией зрения и зрительных функций.  

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики.  

Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям c 

нарушением зрения мир вещей и событий: модели, предметные картинки, 

«дидактические пособия».  

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные 

наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные 



 

 

 

 

алфавитные таблицы, наборы карточек с визуально-фактурным изображением 

букв, повышающим полимодальность образа.  

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать 

предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития 

зрительно- моторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для 

катания, бросания, метания; для ходьбы с преодолением препятствий; массажные 

подушки, коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие 

модули и др. Материалы и оборудование должны быть ярких тонов (цветов), 

находиться в местах доступных и безопасных для организации собственной 

двигательной деятельности.  

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) 

ощущений должны включать: визуальные панели (развивающие, игровые); 

кистевой тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорная тропа; 

сухой дождь; волшебный шатер; волшебная нить.  

При проектировании предметной развивающей среды, предметно- 

пространственной организации среды детей с нарушением зрения необходимо 

исходить из их особых образовательных потребностей и индивидуально-

типологических особенностей воспитанников.  

Требования к предметно-пространственной организации среды  

Предметно-пространственная организация среды детей с ФРЗ должна 

обеспечивать ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение 

в пространстве, быть без барьерной в самореализации.  

Основные требования к предметно-пространственной организации сред как 

мест жизнедеятельности:  

- предметное наполнение пространств должно быть 

целесообразным особым образовательным потребностям детей с ФРЗ;  

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться 

стабильностью: предметы окружения для детей с нарушением зрения должны 

постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть 

постоянно открыты или постоянно плотно закрываться.  

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми, должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы 

ребенок с нарушением зрения избежал столкновения с ними;  

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить яркие визуальные 

направляющие для облегчения ориентировки в пространстве.  

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами.  

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и 

скатываться, это неизбежно приведет к падению и травмированию ребенка с 

нарушением зрения.  



 

 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение АООП  

 

Должны обеспечивать соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с 

учетом потребностей детей с ФРЗ (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.);  

- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с 

ФРЗ к объектам инфраструктуры образовательной организации;  

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с 

ФРЗ, воспитывающихся в данной;  

- социально-бытовых условий с учетом конкретных 

потребностей ребенка с нарушениями зрения, в данной организации (наличие 

адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и 

т. д.).  

Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и организации его 

активных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество 

предметов в поле зрения, и специальные приспособления для закрепления 

предметов на поверхности стола и др. Предпочтительным является 

распределение пространства групповой комнаты на зоны для отдыха, занятий и 

прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов 

и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты 

узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для ребенка с нарушением 

зрения, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, 

настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению 

уровня собственной активности.  

 

3.4. Планирование образовательной деятельности  

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как 

одно из основных условий реализации индивидуальной образовательной 

программы ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа 

для всех субъектов образовательного процесса к любой информации.  

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать 

различные программы: коррекционные, вариативные, дополнительного 

образования.  

Дошкольные образовательные организации выбирают для работы 

программы из числа рекомендованных к применению ДОО и адаптируют их с 

учетом особенностей контингента конкретной группы или организации.  

Для детей с ФРЗ обязательно должны быть предусмотрены занятия по 

коррекции недостатков сенсорных, двигательных, речевых и психических 

функций, в зависимости от имеющихся у детей нарушений.  



 

 

 

 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов.  

Выделяются следующие формы работы с детьми с ФРЗ: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствии с медицинскими показаниями.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми данной категории должна строиться дифференцированно.  

 

3.5. Режим дня и распорядок  

 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы Организации, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных 

программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований.  

  

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте ФОП на 5 лет 

(холодный период)  

  

Режимные моменты 5-й год жизни  

Прием детей, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; 

самостоятельная деятельность детей: игровая деятельность, 

общение со сверстниками, сенсорные, зрительно- моторные 

игры-занятия, рассматривание книг, картинок, ориентировка в  

предметно-пространственной групповой среде, действия 

по самообслуживанию, трудовые поручения)  

07.30 – 08.05  

Утренняя гимнастика (двигательная деятельность: ритмичная 

ходьба, упражнения в равновесии, упражнения с предметами, 

имеющими яркий ориентир, для организации зрительной 

фиксации и зрительного прослеживания, упражнения на 

моторику рук, упражнения (комплексы) для глаз (по назначению 

врача-офтальмолога))  

08.05 – 08.15  

Свободная деятельность детей в группе, коррекционная 

деятельность специалиста (действия по самообслуживанию, 

общение со сверстниками, развитие зрительного восприятия, 

выполнение лечебных назначений)  

08.15 – 08.35  



 

 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, 

воспитание гигиенических навыков и культуры 

поведения)  

08.35 – 09.00  

НОД, коррекционная деятельность специалиста с перерывами 

по 10 минут (познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности, развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия, труд, игры; формирование навыков 

ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

развитие зрительного восприятия; выполнение лечебных 

плеопто-ортоптических назначений (индивидуальная форма))  

9.00 – 10.20 – 

11.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

сенсорные дидактические игры; наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; воспитание навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, свободные игры, 

спонтанная продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы)  

10.20 – 12.20  

Подготовка к обеду (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения; формирование 

навыков пространственной ориентировки в помещениях 

детского сада, развитие моторики рук, зрительно-моторной 

координации, сенсорные игры-занятия), обед  

12.20 – 13.00  

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), 

дневной сон  

13.00 – 15.00  

Подъем детей, закаливающие процедуры, воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков)  

15.00 – 15.40  

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная работа), полдник  

15.40 – 16.10  

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; 

индивидуальная работа с детьми по развитию зрительного 

восприятия, развитию речи, общей и зрительно-двигательной 

координации; коррекционная деятельность специалиста 

(психокоррекция по востребованности).  

Взаимодействие с родителями: консультации специалистов, 

овлечение в досуговые мероприятия самостоятельности)  

16.10 – 17.10  



 

 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

(познавательная деятельность, ориентировка в пространстве, 

общение с взрослым и сверстниками, индивидуальная работа, 

взаимодействие с родителями)  

17.10 – 19.00  

  

Старший дошкольный возраст 5-7 лет (холодный период) 

Режимные моменты  6-й год жизни  7-й год жизни  

Прием детей на улице (общение с родителями, 

индивидуальное общение с ребенком; 

самостоятельная деятельность детей: игровая 

деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры- занятия, 

рассматривание книг и картинок, 

декламирование, пение, действия по 

самообслуживанию, трудовые поручения)  

07.30 – 08.05  07.30 – 08.05  

Утренняя гимнастика (двигательная деятельность: 

ритмичная ходьба, перешагивания через 

препятствия, упражнения в равновесии, 

координации, упражнения с предметами, 

имеющими яркий ориентир, для организации 

зрительной фиксации и зрительного 

прослеживания, упражнения на моторику рук, 

комплексы упражнений для глаз (по назначению 

офтальмолога)  

08.05 – 08.15  08.05– 08.15  

Свободная деятельность детей в группе, 

коррекционная деятельность специалиста 

(действия по самообслуживанию, общение со 

сверстниками, игры, познавательная деятельность, 

спонтанная продуктивная деятельность, коррекция 

и развитие зрительного восприятия, речи   

08.15 – 08.40  08.15 – 08.40  

Подготовка к завтраку, завтрак (организация 

дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения)  

08.40 – 09.00  08.40 – 09.00  



 

 

 

 

НОД, коррекционная деятельность специалиста с 

перерывами по 10 минут,  

(познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности, развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия, труд, игры; 

формирование навыков ориентировки в 

пространстве детского сада; коррекция и развитие 

зрительного восприятия, речи при 

необходимости; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная 

форма))  

09.00-10.40 – 

11.30  

9.00 – 10.50- 

11.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, дидактические, 

интеллектуальные игры, диалоги, рассматривание 

визуального материала; наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, ходьба с 

преодолением препятствий, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве; 

воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы, декламации 

мимические игры- упражнения)  

10.40 – 12.20  10.50 – 12.30  

поведения), обед (уточнение блюда, вкусовых 

впечатлений), послеобеденное время (диалоги с 

обсуждением обсуждение ситуации обеда)  

Подготовка ко сну (воспитание навыков 

самостоятельности), дневной сон  

13.00 – 15.00  13.00 – 15.00  

Подъем детей, закаливающие процедуры, 

(воздушные, профилактическая гимнастика, 

упражнения на подвижность глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков)  

15.00 – 15.40  15.00 – 15.40  



 

 

 

 

Самостоятельная деятельность в группе: игры 

детей; индивидуальная работа с детьми по 

сенсорному развитию, развитию социально-

коммуникативных умений, художественно-

эстетическому развитию; коррекционная 

деятельность специалиста (психокоррекция по 

востребованности). Взаимодействие с родителями: 

консультации специалистов, вовлечение в 

досуговые мероприятия  

16.10 – 17.20  16.10 – 17.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой (воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, ориентировка в пространстве, 

общение с взрослым и сверстниками, игры, 

индивидуальная работа, взаимодействие с 

родителями)   

13.00 – 15.00 17.20 – 19.00 

 

  

  

Режимные моменты  5-й год жизни  

Утренний прием детей на улице или в помещении (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; 

самостоятельная деятельность детей: игровая деятельность, 

общение со сверстниками, сенсорные игры-занятия, 

рассматривание книг, продуктивная деятельность, развитие 

навыка правильной ходьбы, ориентировка на учаcтке, в 

предметно-пространственной групповой среде, действия по 

самообслуживанию, трудовые поручения)  

07.00 – 08.00  

Утренняя гимнастика на улице (двигательная деятельность, 

упражнения для глаз)  

08.00 – 08.15  

Свободная деятельность детей в группе (игра, 

познавательная, художественно- творческая деятельность 

детей, общение со сверстниками, хозяйственно-бытовой 

труд, поручения, игры в сенсорном уголке, рассматривание 

печатных материалов, спонтанная двигательная 

деятельность)  

08.15 – 08.30  



 

 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, НОД на улице (воспитание 

самостоятельности, навыков самообслуживания, игры на 

зрительное восприятие, диалоги, ритмические музыкальные 

движения, упражнения на координацию; наблюдения и труд 

в природе, двигательная деятельность, ходьба с 

преодолением препятствий, познавательная деятельность; 

воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение художественной литературы, 

декламации, мимические игры- упражнения)  

09.10 – 12.00  

Игры-занятия на зрительное восприятие, развитие моторики 

рук, пение, декламации, рассматривание визуальных 

материалов  

12.00 – 12.10  

Подготовка к обеду (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения, 

самостоятельная предметно- пространственная организация 

места приема пищи, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения), обед, послеобеденное время (диалоги с 

обсуждением ситуации обеда)  

12.10 – 13.10  

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), 

дневной сон  

13.10 – 15.10  

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная работа), полдник  

15.30 – 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой: (игры детей, 

воспитание самостоятельности, слушание книг, двигательная 

активность, игры на развитие зрительномоторной 

координации, общей координации, упражнения в моторике 

рук, взаимодействие с родителями)  

16.00 – 19.00  

 

Непосредственная образовательная деятельность не проводится, она 

заменяется прогулкой.  

Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, 

физические упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на свежем 

воздухе.  

Старший дошкольный возраст 5-7 лет (теплый период)  

  

Режимные моменты 

  

6-й год жизни  7-й год жизни  



 

 

 

 

Утренний прием детей на улице или в 

помещении (общение с родителями, 

индивидуальное общение с ребенком; 

самостоятельная деятельность детей: игровая 

деятельность, общение со сверстниками, 

дидактические игры, игры-занятия на 

зрительное восприятие, рассматривание книг, 

иллюстраций, упражнения в ходьбе, 

двигательная деятельность, действия по 

самообслуживанию, трудовые поручения)  

07.00 – 08.00  07.00 – 08.00  

Утренняя гимнастика на улице (двигательная 

деятельность, упражнения  

для глаз)  

08.00 – 08.15  

  

08.00 – 08.15  

  

Свободная деятельность детей в группе (игра, 

познавательная, художественно- творческая 

деятельность детей, общение со сверстниками, 

индивидуальная работа, хозяйственно-бытовой 

труд, поручения, слушание литературных 

произведений, рассматривание иллюстраций, 

книг, продуктивная деятельность)  

08.15 – 08.30  08.15 – 08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак (организация 

дежурства, воспитание гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания и культуры 

поведения, предметно-пространственная 

ориентировка, рассматривание иллюстраций)  

8.30 – 9.10  8.30 – 9.10  

Подготовка к прогулке, прогулка, НОД на улице 

(воспитание самостоятельности, навыков  

самообслуживания, речевые, сенсорные игры, 

диалоги, ритмические музыкальные движения, 

упражнения на координацию, 

пространственная ориентировка; наблюдения и 

труд в природе, двигательная активность, 

ходьба с преодолением препятствий, 

познавательная деятельность; воспитание 

навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение художественной 

литературы, декламации, мимические игры- 

упражнения)  

09.10 – 12.00  09.10 – 12.00  



 

 

 

 

Игры-занятия на зрительное восприятие, 

развитие моторики рук, рассматривание 

визуальных материалов.  

12.00 – 12.10  12.00 – 12.10  

Подготовку к обеду (организация дежурства, 

воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения, обед, послеобеденное 

время (диалоги с обсуждением ситуации 

обеда)  

12.10 – 13.10  12.10 – 13.10  

Подготовка ко сну (воспитание навыков 

самостоятельности), дневной сон  

13.10 – 15.10  13.10 – 15.10  

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры (воздушные ванные, 

профилактическая гимнастика, упражнения 

для глаз, воспитание культурно-

гигиенических навыков)  

15.10 – 15.30  15.10 – 15.30  

    

Подготовка к полднику (игры детей, 

образовательная деятельность в режиме, 

индивидуальная работа), полдник  

15.30 – 16.00  15.30 – 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

(игры детей, воспитание самостоятельности, 

игры-занятия на развитие зрительного 

восприятия, слушание книг, двигательная  

активность, игры на развитие зрительно- 

моторной координации, общей координации, 

упражнения в моторике рук взаимодействие с 

родителями)  

16.00 – 19.00  16.00 – 19.00  

Непосредственная образовательная деятельность, коррекционно-

развивающая работа не проводится, а заменяется прогулкой. 

Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, 

физические упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на свежем 

воздухе.  

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.).  



 

 

 

 

                 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014  

№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

12.05.2014 №32220).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013№1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Приказ Минтруда России от 29.09.2014 №664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы».  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол №2/15от 20 мая 2015 г.)  
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