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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для

обучающихся с нарушением зрения МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска (да-
лее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образова-
ния и с учетом Федеральной  адаптированной образовательной программы до-
школьного образования (далее – ФАОП ДО).

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем состав-
ляет не менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет
не более 40% и ориентирована:

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся
с нарушением зрения;

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч.
региональных,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность  –
выбрать);

- 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 субъ-
ектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принци-
пов  дошкольного  образования  и  специфических  принципов  и  подходов  к
формированию АОП ДО для обучающихся с нарушением зрения:

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и
начального общего образования.

Цель Программы: создание условий для дошкольного образования, опре-
деляемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного воз-
раста с нарушением зрения, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.

Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между
людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на
получение  доступного  и  качественного  образования,  обеспечивает  развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и соци-
окультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образо-
вательных потребностей и интересов.

Задачи Программы:
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с нарушением зрения;
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нару-
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шением зрения;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся

с нарушением зрения, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с

нарушением зрения в период дошкольного образования независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст-
ными,  психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с нарушением зрения
как  субъекта  отношений  с  педагогическим  работником,  родителями  (закон-
ными представителями), другими детьми;

- объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства;

- формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  с  нарушением
зрения, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-
ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-
сти ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

- формирование социокультурной среды,  соответствующей психофизиче-
ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с нарушением
зрения;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образо-
вания, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающих-
ся с нарушением зрения;

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и
начального общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В  соответствии  c ФГОС  ДО  Программа  построена  на  следующих

принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в

общем развитии человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и  гуманистический  характер  взаимодействия

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагоги-
ческих и иных работников ДОО) и обучающихся.

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни-
ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений.

6. Сотрудничество ДОО с семьей.
7. Возрастная  адекватность  образования.  Данный  принцип  предполагает

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного
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образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с нарушением зрения:
1. Сетевое взаимодействие с  организациями социализации, образования,

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и образование обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавлива-
ет партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, ока-
занию  психолого-педагогической,  тифлопедагогической  и  медицинской  под-
держки  в  случае  необходимости  (Центр  психолого-педагогической,  медици-
нской и социальной помощи).

2. Индивидуализация  образовательных  программ дошкольного  образова-
ния слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией
и  косоглазием,  функциональными  расстройствами  и  нарушениями  зрения):
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, по-
явления 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 актуаль-
ного и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению
как явных, так и потенциальных зрительных возможностей ребенка.

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-
стей: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, ху-
дожественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями
зрения  посредством  различных  видов  детской  деятельности.  Между  отдель-
ными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: позна-
вательное развитие слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зре-
нием (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и наруше-
ниями зрения) тесно связано с речевым, социально-коммуникативным, художе-
ственно-эстетическим,  физическим,  предметно-пространственной ориентиров-
кой,  зрительным  восприятием.  Содержание  образовательной  деятельности  в
каждой области тесно связано с другими областями.

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали-
зации и достижения целей Программы: ДОО должна разработать свою адапти-
рованную образовательную программу, за ней остаётся право выбора способов
их достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих разнород-
ность 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  обу-
чающихся: адаптированная  программа  определяет  и  раскрывает  специфику
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образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивиду-
ально-типологическими особенностями обучающихся с нарушениями зрения и
их  особыми образовательными потребностями:  развивающее  предметное  со-
держание образовательных областей, введение в содержание образовательной
деятельности специфических разделов педагогической деятельности; создание
востребованной  детьми с  нарушениями зрения  развивающей предметно-про-
странственной  среды;  обеспечение  адекватного  взаимодействия  зрячих  пе-
дагогических  работников  с  ребенком с  нарушениями зрения;  коррекционно-
развивающую работу.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-
стики, в т.ч.  характеристики особенностей развития детей раннего и до-
школьного возраста

При разработке Программы учитывались следующие значимые характери-
стики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент
воспитанников;  характеристики  особенностей  развития  детей  раннего  и  до-
школьного возраста с нарушениями зрения.

1.1.3.1. Географическое месторасположение

Сосновоборск – город в России в Красноярском крае. Входит в Краснояр-
скую агломерацию. Расположен на юго-восточной окраине Западно - Сибир-
ской низменности, в пределах Красноярской лесостепи, вблизи отрогов Восточ-
ного Саяна. Климатические условия характеризуются резко континентальным
климатом с продолжительной холодной зимой и коротким сравнительно жар-
ким летом. Находится в 30-киллометровой зоне от города Красноярска. Быстро
растущий город с позитивной демографической динамикой. Население около
41 тысячи. Город расположен на правом берегу Енисея. Территория города 15
кв.км. Общая площадь зеленых массивов и насаждений около 50 га.

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды

Социокультурная среда города и края позволяет организовать взаимодей-
ствия со школой, библиотечно-музейным комплексом, ГИБДД, Домом детского
творчества,  школой  искусств,  физкультурно-оздоровительным  комплексом
«Надежда», лыжной базой «Снежинка», Домом культуры «Мечта», ЦГБ, УСЗН,
ПЧ-83, краеведческим и литературным музеями города Красноярска и обладает
большим воспитательным потенциалом наряду с дошкольной образовательной
организацией, семьей и другими факторами успешного воспитания дошкольни-
ка.
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1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся

1.1.3.3.1. Особенности развития и особые образовательные потребности сла-
бовидящих детей

Слабовидение -  разные  степени  нарушения  центрального,  перифериче-
ского,  цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности
или в совокупности, осложняющие стабильное качественное получение и обра-
ботку  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 на-
следственного  характера,  аметропии  (разные  виды  нарушений  рефракций),
врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа
зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состоя-
ния  глаз,  являющиеся  следствиями  эмбриопатий  или  перенесенных  внут-
риутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные деформации
глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические измене-
ния 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 сла-
бовидящих  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 недо-
статочность.

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью сла-
бовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников харак-
теризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к
самостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации и осуществ-
лению). По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях
оптической коррекции определяются три степени слабовидения. Cлабовидение
высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение средней степени:
острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–
0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зре-
ния  имеет  место  быть  значительное  нарушение  другой(их)  базовой(ых)  зри-
тельной(ых)  функци(й)  –  поля  зрения  (варианты ограничения  или скотомы),
цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных
функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или
понижение светочувствительности).

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабови-
дящих детей возникают и развиваются осложнения в виде: 

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппа-
ратов зрительной системы;

8



- отягощения  патологического  процесса  в  виде  органических  изменений
структур глаза или в виде обострения заболевания.

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, анизо-
метропическую,  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 осла-
бить, 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 ми-
опии; 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 зре-
ния факторов риска, и, как следствие, к значительному ухудшению зрения –
вплоть до слепоты.

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовиде-
нием высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудно-
сти  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 становле-
ние акта видения (в норме – первый год жизни), включение сохранных и нару-
шенных зрительных функций в отражение окружающего, и, тем самым, значи-
тельно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений
и восприятия, зрения в целом. 

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повыше-
ния  уровня чувственного  отражения,  окружающего  слабовидящим с  раннего
детства важна ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными
средствами, в т.ч. посредством ношения ребенком очков (по назначению врача).

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 формиро-
ванием целостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поис-
ковой, 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 дошкольни-
ков характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития,
обусловленных  прямым  или  косвенным  негативным  влиянием  нарушенного
зрения,  которые  определяют  их  психолого-педагогическую  характеристи-
ку. 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, самопозна-
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ние, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на сужен-
ной  сенсорной  основе.  Слабовидящие  дошкольники  наряду  с  общими типо-
логическими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные до-
стижения 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 сверст-
ников,  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; предмет-
ная деятельность с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим
ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребе-
нок  длительнее  осваивает  способности  к  сюжетно-ролевой  игре,  поэтому
временные характеристики ее развития у слабовидящих и нормально видящих
дошкольников могут не совпадать;

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В
сенсорно-перцептивной  сфере  проявляется  отставание  в  развитии  свойств
восприятия:  скорости,  константности,  обобщенности,  осмысленности,
симультантности. В двигательной сфере – отставание в освоении двигательных
умений и навыков, их объема и качества. В познавательной сфере – недостаточ-
ный темп и объем формирования зрительных представлений как образов памя-
ти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельно-
сти с точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими до-
школьниками происходит замедленными темпами, что связано с недостаточ-
ным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определен-
ными 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 раз-
вития.

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в
структурных  компонентах  (интегративные  психические  и  психологические
образования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в до-
школьном возрасте  выделяются  три группы психических  и психологических
образований.

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития
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вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной
потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: пси-
хомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы
памяти), коммуникативные. 

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вто-
ричных нарушений: 

- бедность чувственного опыта; 
- малый  запас  и  низкое  качество  зрительных  образов-памятей  (образов

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, обра-
зов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений; 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 
- отставание в моторных умениях,  недостаточная развитость  физических

качеств, координации, недостаточное развитие психической структуры «схема
тела»; 

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас пред-
метно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.
Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидя-

щего ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как: 
- пассивность  к  новому,  нерешительность,  недостаточность  познаватель-

ных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознатель-
ности; 

- недостаточная  сформированность  социальных  эталонов,  пантомимиче-
ская пассивность, неточность движений; 

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции
на что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной
впечатлительности; 

- недостаточная развитость внимания;
- недостаточное  развитие  наглядно-действенной  и  наглядно-образной

форм мышления,  трудности  овладения  умственными действиями и операци-
ями обобщения,  сравнения,  группировки,  классификации,  абстрагирования  и
др.

Личностные образования, для которых риск развития вторичных наруше-
ний  вследствие  слабовидения  практически  отсутствует  (креативные  и
нравственные интегративные психические образования), становление и разви-
тие которых определяется социальными факторами и не находится в действии
прямого негативного влияния на нарушения зрения. 

К  развитию  пассивной  личности,  личности  с  нереализованным  эмоцио-
нально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит не-
адекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребен-
ка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по дан-
ным тифлологии относительно слабовидящих, – гиперопека.

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуника-
тивного, познавательного, речевого, физического и художественно-эстетиче-
ского развития.
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Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих до-
школьников выступают: трудности установления и недостаточный опыт соци-
альных  контактов  с  окружающими,  определенная  зависимость  проявления
коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетент-
ности окружающего социума, трудности эмоциональной отзывчивости в обще-
нии, трудности освоения двигательного компонента умений и навыков обще-
ния, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации для
его  поддержания.  Особенности  социально-коммуникативного  развития  сла-
бовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и зна-
ний об окружающей действительности, недостаточной социализацией как меха-
низма  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, последователь-
ность,  логичность  выбора  и  осуществления  познавательных  действий;  чув-
ственный  этап  познания,  его  компоненты  имеют  своеобразие  в  развитии  и
требуют  специального  (прямого  и  опосредованного)  педагогического
сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприя-
тия  и  представлений,  активизация  и  совершенствование  способов  осязания,
обогащение слухового восприятия, создание востребованной слабовидящим ре-
бенком 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 ин-
тересов, 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 целенаправ-
ленного 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 чувствен-
ного отражения, малая познавательная активность к окружающей действитель-
ности осложняют развитие познавательной функции речи – расширение пред-
ставлений 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:
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недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответ-
ствие 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, координа-
ции, быстроты реакции, выносливости и др.; бедный двигательный опыт, ма-
лый  запас  двигательных  умений  и  навыков,  своеобразие  формирования
двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и длитель-
ность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динами-
ческого  стереотипа),  неточность,  недостаточная  дифференцированность  чув-
ственных  образов  движений,  малый  запас  двигательных  умений,  трудности
освоения  игр  большой подвижности;  трудности  формирования  навыков  пра-
вильной ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточ-
ность умений и навыков пространственной ориентировки.

Особенностями  художественно-эстетического  развития  выступают:
бедность  эстетических  переживаний  и  чувств,  своеобразие  и  трудности  со-
зерцания 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 дей-
ствительности,  трудности формирования представлений о созидательной,  ху-
дожественной деятельности человека, трудности формирования понятий «кра-
сивый», «безобразный».

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип воспри-
ятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зри-
тельного восприятия, так и особенности его протекания в психической деятель-
ности.

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения
следует отнести: 

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) раз-
вития 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 моти-
вационного механизмов восприятия;

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, пе-
риод  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 ха-
рактеристику  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, обес-
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печивающих  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 форми-

рования;
- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного

восприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагоги-
ческого сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образователь-
ным потребностям ребенка с нарушением зрения.

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением
зрения выступают:

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зави-
симость  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  зри-
тельного образа;

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и
оперировании зрительным образом;

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной де-
ятельности;

- 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 психиче-
ской 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 зре-

ния, 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
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слабовидящих детей; 
- соответствия  образовательной  среды  в  ДОО  особым  образовательным

потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения
(область  межличностных отношений)  в  системе координат «взрослый –  сла-
бовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – взрослый», сфера организации
и обеспечения освоения слабовидящим дошкольником различных видов дея-
тельности, сфера создания развивающей предметно-практической среды; 

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения
развития слабовидящего дошкольника.

Особые образовательные потребности слабовидящих дошкольников
К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников

относятся:
- в системном повышении функциональных возможностей детского орга-

низма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и
развитии органов чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержа-
нии  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 поли-
модальных и осмысленных зрительных образов картины мира;

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально
повышающей функциональные возможности нарушенного зрения,  а  в  позна-
вательной  деятельности  –  и  современных  тифлотехнических  средств,  улуч-
шающих качество оптофизических характеристик визуально воспринимаемого
материала; 

- целенаправленной  активизации  и  развитии  ориентировочно-поисковой,
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зре-
ния в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных си-
стем и развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мыш-
ления, воображения в формировании и осмыслении картины мира;

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-
субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудно-
стей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по
общению  в  совместной  деятельности,  обусловленных  недостаточной  ролью
зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навы-
ков;

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими труд-
ности 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, раз-
витием  картины  мира,  освоением  предметных  связей  (родовых,  причинных,
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структурных,  пространственных,  логических)  в  условиях  суженой сенсорной
сферы;

- развитии  объема  движений  с  повышением  двигательной  активности,
освоением  опыта  уверенного,  безбоязненного  передвижения  в  пространстве,
опыта  ходьбы  с  преодолением  препятствий;  развитии  и  при  необходимости
коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формирова-
нием двигательного  динамического  стереотипа;  формировании двигательных
умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности освое-
ния  движений  в  условиях  трудностей  дистантного  отражения  движений
окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординиро-
ванности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной коор-
динации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»;

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков
осуществления  разных  видов  деятельностей  (игровой,  продуктивной,  позна-
вательной, трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным дей-
ствиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной ко-
ординации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении прак-
тических действий, с актуализацией и развитием осязания как средства компен-
сации трудностей зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях сла-
бовидения;

- особой предметно-пространственной организации образовательного про-
странства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим до-
школьникам (с учетом степени слабовидения) самостоятельного и успешного
осваивания разных его сред; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образователь-
ном пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенно-
стями, обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освое-
нием опыта инициативности; развитии чувства нового, познавательных интере-
сов и любознательности;

- коррекционно-педагогическом  сопровождении  специалистом  становле-
ния зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, пол-
ных,  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 соци-
альных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека.

1.1.3.3.2. Особенности развития и особые образовательные потребности
дошкольников с функциональными расстройствами зрения (ФРЗ)

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
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основе  зрительного  восприятия  в  соответствии  с  возрастными  возможно-
стями. 

Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном воз-
расте носят комплексный характер: имеет значительность наследственность, ха-
рактер  роста  и  развития  ребенка,  состояние  его  здоровья,  гигиенические
условия для зрения, аккомодационная нагрузка.

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовиде-
нием,  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 сла-
бовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. 

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются на-
рушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астиг-
матизм,  анизометропия,  которые  поддаются  оптической  коррекции;  разные
виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружествен-
ное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; на-
рушение  бинокулярного  зрения  (монокулярное,  монокулярное  альтерниру-
ющее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, ани-
зометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степе-
ней 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  моно-
или  бинокулярном  зрении  вследствие  лечебно-восстановительного  процесса,
возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушен-
ных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и це-
ленаправленного  развития  триединства  механизмов  зрительного  восприятия.
Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстанови-
тельной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей
работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с реше-
нием 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
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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 воспри-
нимается  ребенком  амблиопичным  глазом  (амблиопия  –  стойкое  снижение
остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в
том числе значительные, трудности в использовании сниженного зрения в по-
строении зрительных образов,в зрительном контроле движений, действий.

У детей с функциональными расстройствами зрения (ФРЗ) на фоне разных
клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера на-
рушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть осо-
бенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные труд-
ности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако,
его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и осмыс-
ленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с отно-
сительно 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  накап-
ливать  зрительный  опыт  c формированием  достаточно  точных  зрительных
образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использо-
вать 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 ран-
него (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского
организма, проявляющегося полисистемной хронической патологией: функцио-
нальное снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения. 

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны
возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизиче-
ского развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием
нарушенных зрительных функций. Общей типологической особенностью раз-
вития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зри-
тельного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание,
личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде дея-
тельности  и  др.  происходят  на  суженной сенсорной основе.  Дошкольники с
ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют инди-
видуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных
сфер.

Психолого-педагогическая характеристика
дошкольников с ФРЗ

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
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выраженности  некоторое  отставание  в  развитии  от  нормально  видящих
сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими
группами дошкольников:

- умений  и  навыков  зрительной  сенсорно-перцептивной  деятельности  –
отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон;

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и на-
выков, 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 интериори-
зации;

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедлен-
ными  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 рис-
ка 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. 

Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников
вторичных нарушений типа: 

- бедность чувственного опыта;
- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (обра-

зы 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 разви-
тие психической структуры «схема тела»;

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.
Личностные образования с риском возможного развития вторичных нару-

шений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной
депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоя-
щие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные,
аффективные,  темпераментные,  регуляторные,  интеллектуальные,  рефлексив-
ные. 
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Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с
нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных наруше-
ний, как: 

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность
познавательных интересов и активности,  любознательности,  мимики, жестов,
пантомимики;

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движе-
ний;

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 
- определенные трудности развития образа «Я».
Личностные образования, для которых риск развития вторичных наруше-

ний  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 – гипе-
ропека ребенка с нарушением зрения.

Для  детей  с  нарушением  зрения  характерны  некоторые  особенности
социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  физического  и  ху-
дожественно-эстетического развития.

Особенностями  социально-коммуникативного  развития  дошкольников  с
нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления комму-
никативных 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 дея-
тельности,  в  совместной  познавательной  деятельности.  Особенности  соци-
ально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены поли-
системным функциональным нарушением зрительной,  двигательной,  речевой
сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоорди-
нированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совмест-
ных практических  действий,  недостаточности  вербальной коммуникации.  На
социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние
могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздей-
ствующие  на  состояние  ЦНС,  провоцируя  возникновение  у  ребенка  неже-
лательных  эмоциональных  проявлений  (плаксивости,  раздражительности,
чрезмерной возбужденности и др.).

Особенностями  познавательного  развития  дошкольников  c ФРЗ
выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точ-
ность  образов  восприятия;  недостаточная  познавательная  активность;  речь  и
уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития оказывают
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выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, це-
лостность,  последовательность,  логичность  выбора  и  осуществление  позна-
вательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют свое-
образие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) пе-
дагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, воспри-
ятия и представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения
особой  предметной  среды,  повышающей  и  развивающей  его  зрительный
потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его организа-
ции осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; компенса-
ция трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целе-
направленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памя-
ти, мышления, воображения, речи.

Особенностями  речевого  развития  дошкольников  с  нарушением  зрения
выступают: своеобразие  развития  чувственно-моторного  компонента  речи;
недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудно-
сти 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 отношени-
ях;  речи  ребенка  с  нарушением  зрения  присуща  компенсаторная  функция,
требующая целенаправленного развития.

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недоста-
точный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие ан-
тропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки)
средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная дея-
тельность  дыхательной,  опорно-двигательной  систем  организма,  нарушение
осанки,  недостаточное  развитие  мышечной  системы  (вальгусная  установка
стоп,  уплощение свода  стоп,  плоскостопие),  низкий уровень  физических  ка-
честв:  ловкости,  координации,  особенно  динамической,  быстроты  реакции,
выносливости  и  др.;  обедненный  двигательный  опыт,  недостаточный  запас
двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-времен-
ных  характеристик  движений,  трудности  и  длительность  формирования
двигательных  навыков  (особенно  двигательного  динамического  стереотипа),
неточность,  недостаточная  дифференцированность  чувственных  образов
движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навы-
ков  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 сенсор-
ных  эталонов;  недостаточность  эстетических  переживаний  и  чувств;  свое-
образие 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, цве-
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товой тональности и других предметов и объектов действительности; трудно-
сти и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координа-
ции.

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зритель-
ного восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельно-
сти.

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения
следует отнести: 

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) разви-
тия 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 моти-
вационного механизмов восприятия;

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, пе-
риод  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 каче-
ства составляющих операционный механизм восприятия;

- трудности  и  некоторое отставание  в  формировании представлений как
образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных;

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обес-
печивающих  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 форми-

рования;
- зависимость  развития  зрительного  восприятия  на  уровне  возрастных

возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации
и осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве.

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением
зрения выступают:

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная
зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/
или структурной сложности объекта восприятия;

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализирован-
ного 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 идентифика-
ции,  приравнивания  к  эталону,  перцептивного  моделирования),  что  снижает
способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;
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- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной де-
ятельности;

- успешность  процесса  восприятия  (точность  и  быстрота  опознания)
амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом за-
висит  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 относят-

ся потребности:
- в системном повышении функциональных возможностей детского орга-

низма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и
развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, под-
держании и повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, эмоциональ-
ного благополучия;

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощу-
щений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целе-
направленном  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  позна-
вательной  деятельности  -  современных  тифлотехнических  средств,  улуч-
шающих качество опто-физических характеристик визуально воспринимаемого
материала;

- повышении  и  целенаправленном  развитии  ориентировочно-поисковой,
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зре-
ния в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных си-
стем и развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мыш-
ления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, формирова-
нии правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем
плане;

- накапливании  позитивного  опыта,  умений  и  навыков  общения  (субъ-
ектно-субъектные  отношения)  с  взрослыми  и  сверстниками  с  преодолением
трудностей  социальной  перцепции  и  практического  взаимодействия  с  парт-
нером по общению в совместной деятельности, обусловленных недостаточно-
стью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и
навыков;

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими труд-
ности визуального отражения, окружающего ребенком с нарушением зрения;

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодей-
ствия со сверстниками в разных видах деятельности;

- повышении двигательной активности  с  обеспечением   освоения  опыта
уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с пре-
одолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигатель-
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ного умения и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного ди-
намического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков мето-
дами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях
трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности
воспроизведения,  ритмичности,  скоординированности,  плавности  освоенных
движений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука»,
«глаз-нога»;

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков
осуществления  разных  видов  деятельностей  (игровой,  продуктивной,  позна-
вательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным дей-
ствиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной ко-
ординации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении прак-
тических действий;

- предметно-пространственной  организации  образовательного  про-
странства с обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с
нарушением  зрения  самостоятельно  и  результативно  осваивать  разные  его
среды;

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образователь-
ном пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенно-
стями, обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с раз-
витием инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и
любознательности;

- раннем  и  системном  коррекционно-педагогическом  сопровождении
специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координа-
ции, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием
устойчивости его функционального механизма;

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возмож-
ному развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекци-
онно-педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, ча-
стотной  активизации  с  эффектом  повышения  (различительной  способности
глаз,  остроты  зрения,  пространственной  контрастной  чувствительности,  по-
вышение тонкости форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции,
дивергенции, прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с
профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия;

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей
с амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоциональ-
ного состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановитель-
ной работы, ее целей, содержания и методов;

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения соци-
альных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека;

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к на-
стоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зре-
ния.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответ-
ствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы.

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориен-
тиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характери-
стики возможных достижений ребенка с нарушением зрения к концу дошколь-
ного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-
стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка с нарушением зрения. Они пред-
ставлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на разных
возрастных этапах дошкольного детства.

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с на-
рушениями зрения, планируемые результаты освоения Программы предусмот-
рены в ряде целевых ориентиров.

1.2.1. Планируемые  результаты  (целевые  ориентиры)  реализации
АОП  ДО  для  слабовидящих  и  обучающихся  с  пониженным  зрением
(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и наруше-
ниями зрения)

Планируемые результаты (целевые ориентиры) в раннем возрасте
К 3 годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ре-

бенка  появляется  способность  использовать  зрение  в  отражении
окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-позна-
вательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельно-
сти:

1)  интересуется  окружающими  предметами,  активно  их  рассматривает;
проявляет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слу-
ховыми и осязательными впечатлениями. Использует специфические, культур-
но фиксированные предметные действия с помощью педагогического работни-
ка,  проявляет  знания  назначений  бытовых  предметов,  игрушек  ближайшего
окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет изби-
рательное отношение к предметам;

2) стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях
общения с педагогическим работником, активно подражает им в речи и звуко-
произношениях. Зрительно узнает близких окружающих. Положительно отно-
сится к совместным с педагогическим работником или родителями (законными
представителями) действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к
зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддерж-
ки и оценки со стороны педагогического работника, родителей (законных пред-
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ставителей), принимающих участие в совместной деятельности;
3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогических ра-

ботников,  родителей  (законных  представителей),  может  обращаться  с
вопросами и  просьбами,  знает  названия  окружающих предметов  и  игрушек,
способен узнавать их по слову, проявляет понимание связи слов с воспринима-
емым им зрительно предметов и объектов, использует вербальные и невербаль-
ные средства общения;

4) проявляет интерес к другим детям, к их проявлениям и действиям;
5)  любит  слушать  стихи,  песни,  короткие  сказки,  рассматривать  книгу,

двигаться в пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик
на  эстетические  впечатления  от  зрительного,  слухового  восприятия,  на
результат игровых действий с игрушками;

6)  владеет  свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в
знакомом и в малознакомом пространствах, использует зрение при преодоле-
нии  препятствий,  активен  в  ходьбе  для  удовлетворения  своих  жизненных
потребностей.  При  ходьбе  на  основе  контроля  зрения  способен:  сохранять,
изменять направление движения и достигать цель. Крупная и мелкая моторика
рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование двигатель-
ного компонента различных видов деятельности.

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения
освоения адаптированной основной образовательной программы дошколь-
ного образования

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образова-
ния на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего
ребенка появляется:

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического
работника культурные способы деятельности, проявляет известную инициатив-
ность  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 осмыс-
ленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активно-
го бодрствования.  Обладает  опытом выбора участников для совместной дея-
тельности и установления с ними позитивных деловых отношений;

2)  положительное  отношение  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,
обладает  чувством собственного  достоинства.  Проявляет  интерес  и  обладает
опытом участия в совместных играх со детьми. Проявляет положительное от-
ношение к практическому взаимодействию с другими детьми и педагогическим
работником в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Спосо-
бен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной
деятельности,  освоенной  на  уровне  практических  умений  и  навыков,  с  осу-
ществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с ис-
пользованием вербальных и невербальных средств  общения.  Способен  сопе-
реживать  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 дея-
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тельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владе-
ет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
следует игровым правилам, использует компенсаторные возможности для орга-
низации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролиро-
вать  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 сло-
вах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками сво-
бодной, 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 способно-
сти. 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  пред-
метно-практических действий по самообслуживанию;

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы
педагогическим  работником  и  обучающимся,  интересуется  причинно-след-
ственными 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 пе-
дагогическим работником, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстра-
ций,  их понимание,  обладает  элементарными представлениями о  предметно-
объектной картине мира, природных и социальных явлениях.

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидя-
щего ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образо-
вания могут существенно варьироваться у разных обучающихся в силу разной
степени и характера нарушения зрения, различий в условиях жизни и индиви-
дуально-типологических  особенностей  развития  конкретного  слабовидящего
ребенка. 

Слабовидящие  обучающиеся  могут  иметь  качественно  неоднородные
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уровни речевого, двигательного, познавательного и социального развития лич-
ности, 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: соблюде-
ние преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а так-
же единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной
организации и в условиях семьи.
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе пред-
ставляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-
дерального  закона от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Рос-
сийской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государствен-
ные 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 плани-
руемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития обучающихся с нарушением зрения;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями обучающихся с нарушением зрения;
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образо-

вания.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способ-

ности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образо-
вания могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий
в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ре-
бенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития лич-
ности обучающихся дошкольного возраста, с нарушением зрения с учетом
сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками
в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неодно-
родные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального разви-
тия личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны
учитывать  не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  развития  его  личности,
степень  выраженности  различных  нарушений,  а  также  индивидуально-типо-
логические особенности развития ребенка.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
обучающихся,  динамики их образовательных достижений,  основанная на
методе наблюдения и включающая:
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1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей опти-
мизации;

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образо-
вательной деятельности;

3) карты развития ребенка с нарушением зрения;
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушением зре-

ния.
ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психо-

логической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики.
В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка каче-

ства образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка

раннего и дошкольного возраста с нарушением зрения;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением зре-

ния в условиях современного общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив-

ных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с на-
рушением зрения;

4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания  для  семьи,
образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответ-
ствии:

- с разнообразием вариантов развития, обучающихся с нарушением зрения
в дошкольном детстве;

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилита-
ционной среды;

- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;

5) представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования для обучающихся с нарушением зрения, обеспечивая
тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образо-
вания.

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образо-
вания  обучающихся  с  нарушением  зрения  на  уровне  ДО  обеспечивает
участие всех участников образовательных отношений и в то же время вы-
полняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошколь-
ного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-
ства:

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с наруше-
нием зрения, используемая как профессиональный инструмент педагогического
работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с нару-
шением зрения по Программе;

- внутренняя оценка, самооценка ДОО;
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- внешняя  оценка  ДОО,  в  том  числе  независимая  профессиональная  и
общественная оценка.

На уровне образовательной организации система оценки качества реа-
лизации Программы решает задачи:

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации  требований  ФГОС  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  обу-
чающихся 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.

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 ДО, что
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, раз-
вивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС 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:
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и

других условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных обла-
стях, определенных ФГОС ДО;

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошколь-
ным образованием со стороны семьи ребенка;

- исключает  использование  оценки индивидуального  развития  ребенка  в
контексте оценки работы ДОО;

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов
дошкольного образования;

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с наруше-
нием 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 органи-
зации;

- использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации
программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1. ОПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ  С  НАРУШЕНИЕМ  ЗРЕНИЯ  В  СООТВЕТСТВИИ  С
НАПРАВЛЕНИЯМИ  РАЗВИТИЯ  РЕБЕНКА,  ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  В
ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

В содержательном разделе Программы представлены:
а) описание  модулей  образовательной  деятельности  в  соответствии  с

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с нару-
шением зрения в пяти образовательных областях: социально-коммуникативно-
го,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и  физического
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образо-
вания и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержа-
ния.  При  разработке  образовательных  программ  дошкольного  образования
могут использоваться образовательные модули по образовательным областям
(направлениям  развития  обучающихся  дошкольного  возраста)  на  основании
единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, мето-
дов  и  средств  образовательной  деятельности,  а  также  организации  образо-
вательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, пред-
ставленные в комплексных и парциальных программах;

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с  учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуально-психо-
логических особенностей, обучающихся с нарушением зрения, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов;

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающих-
ся с нарушением зрения.

Способы  реализации  образовательной  деятельности  определяются
климатическими,  социально-экономическими  условиями  субъекта  Рос-
сийской  Федерации,  местом  расположения  Организации,  педагогическим
коллективом Организации. При  организации  образовательной  деятельности
по  направлениям,  обозначенным  образовательными  областями,  необходимо
следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индиви-
дуализации  дошкольного  образования  обучающихся  с  нарушением  зрения  и
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с
этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофи-
зического  развития,  особенности  речевого  развития  обучающихся  с  наруше-
нием зрения, значительные индивидуальные различия между детьми, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающих-
ся.

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализа-
ция АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений раз-
вития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей.
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2.1.1. Образовательная деятельность со слабовидящими обучающими-
ся и обучающимися с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием,
функциональными расстройствами и нарушениями зрения) дошкольного
возраста

2.1.1.1. Социально-коммуникативное развитие
Основные задачи образовательной деятельности: создание условий:
- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности;
- развития игровой деятельности;
- обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенса-

торных механизмов освоения социальных сред в их многообразии.
Для  социально-коммуникативного  развития  слабовидящих  обучающихся

важны следующие знания:
- имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фами-

лия, имена, отчества, фамилии родителей (законных представителей); элемен-
тарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может звучать);

- элементарные правила вербального общения;
- названия базовых эмоций;
- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и дей-

ствиям в совместных играх;
- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описы-

ваются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происхо-
дящему;

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на
улице, связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной сре-
де;

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации
помещений, на улице, способы их преодоления;

- возможное поведение педагогического работника,  родителей (законных
представителей), предупреждающих об опасности;

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение;
- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их место-

расположение,  обеспечивающие  регуляцию  и  контроль  движений,  действий,
ориентировку в помещении Организации, на участке;

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение;
- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали,

застежки;
- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного

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

использования;
- компенсаторные способы расстановки,  раскладывания  предметов  быта,

игр,  занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их ис-
пользования (одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном
расстоянии от края, от другого предмета);
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- на  элементарном  уровне  -  о  роли  зрения,  значении  очков  в  процессе
общения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, вы-
полнения практических действий;

- простейшие правила бережного отношения к очкам.
Для  социально-коммуникативного  развития  слабовидящих  обучающихся

важны следующие умения:
обращаться  по  имени,  имени-отчеству;  уметь  изменять  знакомые  имена

для  обращения  в  определенной  ситуации:  приветствие,  поздравление,  сопе-
реживание, деловое общение; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена
родителей (законных представителей);

придерживаться  последовательности  правил  организации  вербального
общения;

рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придержи-
ваясь алгоритма:

а) Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предме-
там)?

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

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

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

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

следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, орга-
низатором простой игры;

расставлять  мелкие  предметы быта  для  занятий,  игры на  ограниченной
площади, используя компенсаторные способы выполнения действия;

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопас-
ного использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире
(что он обозначает, из чего сделан, способ использования).

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно
овладеть следующим:

пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя;
опытом  обращения  по  имени  к  другим  в  соответствии  с  обстановкой,

опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения
с педагогическим работником и другими детьми;

первичными  представлениями  о  социальных  эталонах,  информационно-
опознавательных признаках;

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображе-
ний с установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией
на  внешний  облик,  мимику,  жесты,  позу  изображенных  действующих  лиц,
опытом восприятия лиц людей с разной мимикой;

опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фикси-
рованных жестов;
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опытом быть ведущим колонны, организатором игр;
опытом  совместного  выполнения  трудовых  операций,  конструирования,

рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим работ-
ником;

опытом прямого взаимодействия с другими детьми;
опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях;
способностью к самовыражению в группе других;
умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодоле-

вать известные препятствия, делать остановки по слову педагогического работ-
ника,  родителей (законных представителей),  использовать ориентиры в пере-
движении;

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

опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с
ориентацией в его предметно-пространственной организации;

опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий,
умением сохранять равновесие, устойчивость позы;

пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных
представителей), предупреждающих об опасности.

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слабовидя-
щего и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональ-
ными  расстройствами  и  нарушениями  зрения)  ребенка  адаптационно-
компенсаторных  механизмов  освоения  новых  социальных  и  предметных
сред и удовлетворением особых образовательных потребностей по направ-
лениям педагогической деятельности.

Развитие  социальных  представлений,  коммуникативно-языкового  и
моторно-поведенческого потенциала общения слабовидящего и с понижен-
ным зрением ребенка:

1. Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлече-
ние  слепого  ребенка  в  эмоционально  насыщенные  ситуации  общения,  взаи-
модействия, совместной деятельности с педагогическим работником, другими
детьми, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, при-
сваивать опыт их выражения. Обогащение опыта восприятия слепым ребенком
экспрессии (их способов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в
ситуациях различных видов деятельности.

Педагогические  работники  стремятся  в  общении  с  ребенком  предельно
четко, но насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение
к происходящему,  используя просодическую сторону речи,  моторно-экспрес-
сивные, в сочетании с вербальными, выражения положительных эмоций (смех,
междометия, восклицания соответствующего порядка) и отрицательных эмоций
(хныканье,  имитация плача,  междометия,  восклицания соответствующего по-
рядка).
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2. Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике,
позах):  знакомить  с  базовыми эмоциями (интерес,  горе,  радость,  удивление,
страх), развивать элементарные умения, обогащать опыт их произвольного вос-
произведения  (по  просьбе  педагогического  работника)  с  помощью  мимики,
позы, жестов. Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других ху-
дожественных  произведений,  в  которых  ярко  описываются  эмоциональные
состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-
моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сю-
жетных,  сюжетно-иллюстративных  рельефных  рисунков,  изображающих  че-
ловека  с  формированием  элементарных  представлений  об  информационно-
опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности
человека. Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к обсуждению
воспринятого.

Расширение  опыта  эмоциональных  переживаний,  эмоционально-мотор-
ного  поведения  посредством  создания  в  Организации  музыкальной  среды,
аудио среды, актуальной и востребованной слепым ребенком.

3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования зву-
ковой культуры речи, языковой компетентности общения как средства компен-
сации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, разви-
тие грамматической, просодической сторон речи, обеспечение коммуникатив-
ной адаптации, развитие навыков взаимодействия.

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных
в ситуации трудности или невозможности зрительного отражения:

- обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локали-
зации голоса уточнить его местоположение относительно себя;

- развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держаться
прямо (если человек находится на расстоянии, подойти к нему);

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

- обратить  внимание  на  голосовые,  речевые  проявления  партнера,  от-
ражающие его отношение к ситуации общения;

- дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение.
4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к

безопасному передвижению и действиям в совместных играх и опыта их вы-
полнения.

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обога-
щение опыта установления отношений с окружающими, расширение социаль-
ных  контактов  (организация  общения  с  детьми  других  возрастных  групп,
знакомство с трудом педагогических работников).

6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий,
операций разных видов детской совместной деятельности, формирование пред-
ставлений о совместном характере действий, обогащение опыта их выполнения
представлений;  опыта  обращения  по  имени  к  другим  в  соответствии  с  об-
становкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуа-
циях общения с педагогическим работником и другими детьми.
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7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы.
8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека
9. Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение пред-

ставлений (общих)  о внешнем облике родителей (законных представителей),
братьев и сестер, бабушки, дедушки в соответствии с возрастом.

10. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): го-
род, деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о пред-
метных  объектах  и  их  пространственном  расположении,  организации  про-
странства  помещений  (входная  дверь,  прихожая,  кухня,  коридор,  комнаты,
окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые
для  жизни  членов  семьи.  Формирование  первичных  умений  моделирования
пространств.

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элемен-
тарных представлений о внешнем виде, использовании им предметов или ору-
дий,  об основных действиях человека,  выполняющего ту или иную деятель-
ность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие представле-
ний  о  занятиях  обучающихся.  Обогащение  опыта  сюжетных  игр  с  куклой,
моделирующих деятельность человека.

12. Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и нежи-
вой (комнатные растения) природы, наполняющих пространства жизни челове-
ка, о роли и деятельности человека для них.

13. Развитие у ребенка образа «Я» как субъекта общения
14. Развитие  умений  рассказать  о  себе,  своем  ближайшем  окружении.

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно
одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы.

15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Раз-
витие просодической стороны речи, формирование элементарных представле-
ний об интонации человеческого  голоса.  Обогащение опыта слушания ауди-
озаписей литературных произведений (чтение артистами) с обсуждением инто-
национной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в театрали-
зованных играх (инсценировках).

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания,
зрения (при наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с
другими людьми. Развитие опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта
участника подвижных игр, совместного выполнения трудовых операций, пред-
метных игр с педагогическим работником, другими детьми.

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точ-
ным  выполнением  действий  общения,  предметно-практических  действий,
опыта адекватного моторного поведения в ситуациях общения, умения органи-
зовывать свое поведение в соответствии с действиями партнера. Обогащение
опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках.

18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах
(ситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта
обращения по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению.

19. Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием ко-
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лодки шеститочия).
Социально-предметное  развитие. Обеспечение  объектно-предметной,

предметно-пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в обра-
зовательной  среде  Организации:  помочь  приобрести  знания,  полимодальные
представления,  освоить  опыт  практического  взаимодействия  с  предметными
объектами  образовательного  пространства,  развивать  смысловую  и  техниче-
скую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их исполь-
зования:

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы
мебели  групповой,  спальни,  раздевалки,  кабинетов  специалистов;  предметы
умывальной и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), пред-
меты и объекты кухни, моечной.

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать на-
звание целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы - название и
назначение; знать название помещений; знать названия одежды и обуви.

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, за-
двинуть,  подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола,  поставить (по-
ложить) что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и плотно закры-
вать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; застелить (по-
ложить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на-, снять
одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть предметы соб-
ственной одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды других;
повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и
закрывать  кран,  подставлять  руки (для умывания),  емкость под струю воды,
уметь выливать из емкости набранную воду; брать, правильно захватывать и
использовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посу-
ды (чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном по-
ложении и ставить на поверхность перед собой тарелки разной формы: «глубо-
кая»,  «мелкая»,  блюдце;  надеть,  снять  одежду,  обуть,  снять  обувь.  Владеть
основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками само-
обслуживания.

Предметные  объекты,  организующие  помещение (замкнутое  про-
странство):  пол,  стены,  окна,  подоконник,  дверь  и  дверные  проемы,  порог,
потолок; напольные покрытия (околодверные коврики, ковровая дорожка, па-
лас); предметные объекты, организующие связь между пространствами - лест-
ничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила.

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

Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки поднимать-
ся и спускаться по лестнице.

Предметы  и  объекты,  обеспечивающие  индивидуально-личностные
проявления слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством
предметно - практических действий в игровой деятельности (игрушки, иг-
ровая атрибутика), в познавательной деятельности, в двигательной дея-
тельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности
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Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их на-
значение для деятельности; способ использования, его название; основные при-
знаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков:
действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелисты-
вать страницы книги; орудийные действия.

Развитие трудовых действий и деятельности:
1. Формирование  точных  умений  и  способов  выполнения  практических

действий -  трудовых операций в  соответствии с видом труда;  развитие зри-
тельно-моторной координации в системе «глаз - рука», моторики рук; развитие
умений и опыта зрительного контроля в практической деятельности. Формиро-
вание умений выполнять точные движения и действия руками, кистями, паль-
цами, востребованных в выполнении трудовой операции. Развитие способности
к  организации  собственной  практической  деятельности  по  подражанию  пе-
дагогическому работнику.

2. Развитие  культурно-гигиенических  умений  и  навыков:  формирование
знаний  и  представлений  о  предметах,  необходимых  для  личной  гигиены;
формирование точных,  дифференцированных умений и  навыков выполнения
действий; формирование компенсаторных способов (в том числе алгоритмиза-
ция) выполнения утилитарных предметных действий; формирование представ-
лений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсор-
ного опыта.

3. Развитие знаний и представлений:
- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самооб-

служивание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; формирование зна-
ний и умений придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения
результата; развитие опыта зрительных ориентировочно-поисковых, регулиру-
ющих и контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью вы-
полнения цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности,
на основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда);

- о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда ра-
ботников Организации с освоением опыта посильного участия в труде, с их зна-
чением для жизни человека; уточнять представления об орудиях труда, основ-
ных трудовых операциях, о внешнем облике (специальная одежда) трудящего-
ся.

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способство-
вать повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного от-
ношения к труду педагогических работников.

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в
предметно-пространственной среде ДОО:

1. Формирование  и  развитие  предметно-пространственных  представле-
ний об организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в
образовательной организации, умений и навыков их осваивать в соответствии
с  назначением. Расширение  и  уточнение  представлений  о  некоторых  видах
опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий
в предметно-пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного
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поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной,
двигательной,  музыкально-художественной);  обогащение  опыта  преодоления
естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного
зрения; формирование компенсаторных способов выполнения орудийных дей-
ствий;  обучение  правилам  безопасного  передвижения  в  подвижной  игре;
формирование умения при движении останавливаться по сигналу педагогиче-
ского  работника;  формирование  умения  и  обогащение  опыта  соблюдения
дистанции  при  движении  в  колонне;  формирование  элементарных  знаний  о
противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного
анализатора;  формирование  представлений  об  ориентирах,  обеспечивающих
регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, формирование
умений их использовать.

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогиче-
скому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогаще-
ние опыта рассказывания о способах безопасного  преодоления естественных
препятствий, безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он
обозначает, из чего сделан, способ использования).

3. Развитие умений  ходьбы в  колонне,  опыта остановки  по сигналу  пе-
дагогического  работника,  передвижения  в  пространстве  и  выполнения  дей-
ствий с использованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местно-
сти,  с  преодолением  естественных  препятствий,  сохранения  равновесия,
устойчивости позы.

4. Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта,
изменение  предметно-пространственных  отношений)  в  знакомой  ситуации.
Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих
сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности
пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений.

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной орга-
низации:

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-
гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего обу-
чающегося. Формирование первичных представлений об образовательной орга-
низации как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие знаний
и представлений об учебном классе, его предметно-пространственной организа-
ции: парта обучающегося, расстановка парт в классе; стол педагогического ра-
ботника, его местоположение относительно входа, парт обучающихся; шкафы,
стеллажи для учебников и учебных пособий.

2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделиру-
ющем учебный класс,  формирование навыков моторного поведения будущего
обучающегося за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул
от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция и ко-
ординация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без
излишнего шума,  встать  со стула и выйти из-за  парты.  Развитие интереса  и
обогащение  представлений  о  поведении  обучающихся  в  учебном  классе,  в
образовательной организации: рассматривание картинок, иллюстраций, слуша-
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ние литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре «В
школу».

3. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлеж-
ностях, предметах, необходимых ученику.

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем
облике  обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литератур-
ных произведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и
первичных навыков вербальной коммуникации,  делового общения в  системе
координат «учитель - ученик», «ученик - учитель», «ученик - ученик».

Виды детской деятельности:
1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образователь-

ной деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития сла-
бовидящего обучающегося и с пониженным зрением:

- дидактические  игры,  игры-занятия  на  развитие  зрительного,  слухового
восприятия, словесные игры на формирование представлений и развитие зна-
ний о мимике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его деятельно-
стей;

- труд;
- игры-тренинги на коммуникативную деятельность;
- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные;
- познавательно-занимательная  деятельность:  рассматривание  иллюстра-

тивных материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Орга-
низации, наблюдения за трудом педагогических работников;

- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы;
на моторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе.

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,
осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуника-
тивного развития слабовидящего обучающегося и с пониженным зрением:

- самообслуживание;
- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые;
- спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с

использованием другой атрибутики;
- спонтанная  познавательная  деятельность:  рассматривание  книг,  аль-

бомов, иллюстраций;
- деятельность  и  взаимодействие  обучающихся  на  прогулке:  предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение).

2.1.1.2. Познавательное развитие
Основные задача образовательной деятельности: создание условий:
- для  развития  любознательности,  познавательной  активности,  позна-

вательных способностей обучающихся;
- развития  представлений в  разных сферах  знаний об  окружающей дей-

ствительности;  развития  адаптационно-компенсаторных  механизмов  позна-
вательной деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения.

Программные  коррекционно-компенсаторные  задачи  образовательной
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области  «Познавательное  развитие» с  развитием  у  слабовидящего  и  с
пониженным  зрением  ребенка  адаптационно-компенсаторных  механизмов
познавательной деятельности,  с  освоением новых социальных и предметных
сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, перера-
ботки  и  хранения  информации,  аффективно-мотивационной  сферы  позна-
вательной  деятельности:  познавательной  активности  и  интересов,  чувства
нового и удовлетворение особых образовательных потребностей по направле-
ниям педагогической деятельности.

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой
дифференциации  зрительных  ощущений,  развитием  осмысленности  зри-
тельного восприятия:

1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия
с предметами и  объектами действительности,  наполняющими предметную
среду мест жизнедеятельности и познавательной активности.

2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсор-
ных эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство».

3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские  действия.  Раз-
вивать умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач,
востребованных в продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать
ситуации и побуждать обучающихся к точному словесному обозначению зри-
тельных образов восприятий, использованию словесных определений свойств
предметов (круглый, синий). Развивать у ребенка умение в ситуациях рассмат-
ривания предметов или изображений с подключением осязания формировать
полные, точные, детализированные и дифференцированные образы восприятия,
учить устанавливать связи «целое - часть», развивать способность к аналитико-
синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт зритель-
ного опознания.

4. Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и
осязания  как  способов  чувственного  познания  окружающего.  Обогащение
опыта взаимодействия с предметами из разных материалов, разной фактуры,
разных форм, величин.

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроиз-
ведения пространственных отношений, формирование умений и навыков про-
странственной ориентировки как  операционального компонента познаватель-
ной деятельности.

6. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприя-
тие,  речевые игры;  игры-упражнения на  развитие моторики рук,  повышение
тактильных ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных функций:
повышение способности  к  форморазличению,  цветоразличению,  контрастной
чувствительности, подвижности глаз, устойчивости взора и фиксации.

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интел-
лектуального и моторно-поведенческого потенциала познания:

1. Развитие  широких  интересов  к  предметному  миру,  формирование
понимания того, что мир наполнен различными предметами, нужными для жиз-
ни человека, важными для человека. Развитие осмысленности восприятия.
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2. Развитие  умений  познавать  предмет  как  объект  действительности,
ориентироваться в разнообразии предметного мира:

а) знать название предмета, его частей и деталей;
б)  уметь  обследовать  предмет  с  построением  структурно-целостного

образа, определением его формы, величины, цвета, материала;
в)  уметь  узнавать  предмет  по  частям  и  деталям,  с  изменением  про-

странственных характеристик;
г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом.
3. Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжет-

ных, иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффектив-
ных  способов  зрительного  рассматривания  изображений:  обведение  взором
контура, организованное скольжение взором по всей плоскости изображения,
остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация воспринимаемых
признаков.

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности
с формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, разви-
тие способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Разви-
тие  опыта  актуализации  представлений  в  познавательной  деятельности.
Совместного с педагогическим работником обогащение опыта обсуждения, ка-
кой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на
что похож.

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельно-
сти:  формирование действий с предметами по их назначению: с  игрушками,
предметами обихода,  объектами познавательной деятельности;  развитие ору-
дийных действий; формирование действий предметно-пространственной орга-
низации «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, по-
ложить предмет на определенное место, расположить объект перед собой, рас-
положить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный). Развитие моторики
рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливо-
сти.  Развитие  зрительно-моторной  координации,  как  операционального
компонента познавательной деятельности.

6. Повышение способности действовать по подражанию.
7. Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение

опыта предметных игр,  знакомство с  предметами действительности,  малодо-
ступными детям для  повседневного  использования,  слушание и  разучивание
детских стихов о предметах и объектах действительности.

8. Обогащение  опыта  организации  и  создания  предметных  сред:  опыт
предметно-пространственной организации игрового поля, мест самообслужива-
ния, рабочего места познавательной деятельности; создания новых предметных
сред: конструирование, аппликация.

Формирование  картины мира  с  развитием реальных  полимодальных
образов его объектно-предметного наполнения и освоением опыта установ-
ления связей: формирование целостных представлений об объектно-предмет-
ных,  предметно-пространственных  ситуациях  быта  (умывание,  обед),  игры
(предметная игра, ролевая игра), познавательных занятий, продуктивной дея-
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тельности с развитием способности к аналитико-синтетической оценке проис-
ходящего,  его  предметной  организации,  осмысления  своего  места,  своих
возможностей.

Формирование  основ  организации  собственной  познавательной  дея-
тельности в окружающей действительности: развитие интереса к рассмат-
риванию книг и картинок (предметные, сюжетные изображения). Обогащение
опыта конструирования (разные виды). Расширение опыта дидактических игр,
развивающих предметность восприятия. Развитие умений и обогащение опыта
создания новых предметных сред типа:

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами;
- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка,

заполнение емкостей);
- создание отпечатков.
Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций:
1. Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побужде-

ние  к  результативному  поиску  в  знакомой  среде  интересующих  предметов,
расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание ин-
тереса к таким ситуациям.

2. Развитие  устойчивого  интереса  к  слушанию литературных произведе-
ний, музыки, созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате,
выполнению физических упражнений.

3. Повышение  осмысленности  в  отражении  окружающего,  расширение
кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств.

4. Развитие  интереса  к  пространству  и  движению в  нем.  Побуждение  и
поддержание заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?),
к кому-либо (например, кто где играет?), к происходящим событиям (например,
расскажи, что сейчас происходит в зале). Обогащение опыта проявления удив-
ления как переживания от чего-либо необычного,  неожиданного, нового,  по-
буждающего к познанию.

5. Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и
действиям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам
разной фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских ли-
тературных  произведений  и  песенок,  звуки  и  шумы  мира)  с  проявлением
радостного, положительного отношения к воспринимаемому.

6. Формирование предметно-практических  умений и  навыков (трудовых,
познавательных,  коммуникативных,  двигательных) с развитием практических
чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от
неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь результата.

7. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-
либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодей-
ствия  с  окружающими  в  процессе  познания,  в  совместном  решении  позна-
вательных задач. Расширение опыта познания окружающей действительности:
расширение ряда знаний о предметах и объектах  окружающего мира,  опыта
решения проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и задач.

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности:
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1. Совершенствование  коммуникативных  умений  в  получении  информа-
ции о предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших
ситуациях. Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме бе-
седы в ситуациях «педагогический работник - ребенок», «ребенок - ребенок».

2. Развитие умений и  навыков  выполнения познавательных действий по
инструкции  педагогического  работника  и  самоинструкции,  придерживаясь
освоенного плана-алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) дея-
тельности (познавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие умений и
обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, описания
основных правил вида деятельности, требований к ее организации.

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих дей-
ствий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организован-
ных движений рук с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный
и (или) вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, тактильно-осяза-
тельной локализацией деталей с концентрацией зрительного внимания.

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие
точных  и  полных  представлений  «схема  тела»,  обогащение  двигательного
опыта  выполнения  заданий,  требующих  осознанного  понимания  про-
странственных  понятий  при  ориентировке  «от  себя»:  впереди,  сзади,  слева,
справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между,
над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в дея-
тельности), 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-про-
странственной организации рабочего поля,  самостоятельно пространственной
ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной дея-
тельности.

5. Повышение  общей  и  зрительной  работоспособности,  поддержание  и
воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедея-
тельности, обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности. По-
вышение  двигательной  активности,  развитие  способности  к  тонкой  диффе-
ренциации движений, совершенствование позы, востребованной в познаватель-
ной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах деятель-
ности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений на
согласование слов с  движением, на чередование движений пальцев и кистей
рук, умение выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнасти-
ка), развитие общей скоординированности, обогащение опыта одновременного
выполнения разноименными руками своей программы действий, развитие чув-
ства ритма.

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обуче-
нию в образовательной организации:

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к
анализу  и  синтезу,  формирование  умений  детального  и  последовательного
сравнения предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственных
связей. Развитие основ словесно-логического мышления.
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2. Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, расска-
зывания.

3. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделирова-
нию, копированию, освоение стратегии движения по пространству листа.

4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной
деятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия.

5. Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, паль-
цах, их предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и
формированием умений выполнять обследовательские действия осязания  как
способа  получения  информации.  Формирование  внутреннего  контроля  над
своими действиями.

6. Формирование образов букв,  развитие устойчивой способности к про-
странственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений пе-
чатания. Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и ли-
нейных полях.

7. Развитие культуры зрительного труда: уметь соблюдать гигиену очков,
использовать  подставки  под  книгу;  кратковременно  приближать  объекта
восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыха-
ния; уметь выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, на расслабле-
ние),  после  продолжительной  зрительной  работы  на  близком  расстоянии,
произвольно переводить взора вдаль; регулировать осанку в процессе выполне-
ния графических заданий.

Виды детской деятельности:
1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образователь-

ной деятельности с обеспечением познавательного развития:
- познавательно-занимательная  деятельность  на  образовательных  и  кор-

рекционно-развивающих  занятиях  с  развитием  восприятия,  формированием
представлений;

- занятия в сенсорной комнате;
- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведе-

ния,  освоением траекторий,  амплитуды, пространственно-временной характе-
ристики движений рук, кисти, пальцев, их пространственных положений;

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организа-
ции: «предметные экскурсии» в помещениях и на участке;

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, апплика-
ция;

- наблюдения в условиях тематических прогулок;
- слушание чтения детских литературных произведений;
- труд в быту, ручной труд, труд в природе;
- игры на развитие зрительного восприятия;
- физические упражнения на осанку, моторику рук.
2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного разви-
тия:

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игруш-
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ками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке;
- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность;
- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность;
- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях;
- рассматривание книг, картинок, фотографий;
- спонтанная продуктивная деятельность;
- спонтанная двигательная деятельность;
- деятельность  и  взаимодействие  обучающихся  на  прогулке:  предметно-

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

2.1.1.3. Речевое развитие
Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для:
- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенство-

вания разных сторон речи ребенка;
- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литерату-

ры;
- обеспечения  развития  у  ребенка  с  нарушениями зрения  адаптационно-

компенсаторных  механизмов  к  осмысленности  чувственного  отражения  дей-
ствительности.

Программные  коррекционно-компенсаторные  задачи  образовательной
области «Речевое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным
зрением ребенка речи как адаптационно-компенсаторного механизма, обеспе-
чивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к осмысленно-
сти чувственного познания и удовлетворение особых образовательных потреб-
ностей по специальным направлениям педагогической деятельности.

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

1. Расширение  и  обогащение  мышечных  ощущений  от  движений  арти-
куляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти,
гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вы-
тянуть губы в трубочку,  подудеть,  посвистеть,  вытянуть язык.  Вовлечение в
игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста.

2. Разучивание  и  воспроизведение  стихотворений,  требующих однознач-
ных интонаций, - радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печа-
ли.  Обогащение опыта имитации интонаций,  выражающих положительные и
отрицательные чувства или свойства характера.

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говоре-
ния с развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании
пословиц и поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта
выполнения дыхательной гимнастики.

Развитие номинативной функции речи:
1. Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» - раз-

витие умений и обогащение практического опыта обследования предметов (ве-
щей) окружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), его части (дета-
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ли),  их  пространственные  отношения,  их  постоянные  свойства  и  признаки
(опознания).

2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по
перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расска-
жем о предмете то, что мы о нем знаем». Формирование и расширение объема
действий,  состоящих  из  ряда  детализирующих  действий  с  предметами
окружающей действительности с усвоением слов, называющих их.

3. Обогащение  опыта  слушания  детских  литературных  произведений,
способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания лекси-
ческого значения слов.  Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры,  в игры-
драматизации.

Развитие коммуникативной функции речи:
Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью рече-

вых 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 го-
лоса,  доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру.).  Обогащение
умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное
намерение.

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращать-
ся с просьбой к другому человеку.

Формирование основ речевого познания:
1. Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов

и  явлений  действительности,  способности  к  упорядочиванию  чувственного
опыта, развитие аналитико-синтетической основы восприятия.

2. Формирование, расширение представлений предметных, пространствен-
ных, социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного.
Развитие речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, разви-
тие связи слов с предметами и явлениями, которые они обозначают, освоение
слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных объектов. Разви-
тие способности к обобщению и опосредованному отражению.

3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и
деятельности - умений обозначить последовательность действий в их логиче-
ском единстве, заданном содержанием и искомым результатом деятельности,
умений рассказать о том, как достигнут результат.

4. Формирование образа  «Я» как  субъекта  и  объекта  общения,  развитие
понимания  себя  как  собеседника.  Развитие  способности  к  интонационной
выразительности  речи -  развивать  умения передавать  интонацией различные
чувства  (радость,  безразличие,  огорчение),  вовлечение  в  словесные  игры «Я
скажу предложение,  а  ты произнесешь его весело или грустно.  Я отгадаю»;
придумывать  предложения  и  произносить  их  с  различной  эмоциональной
окраской, передавая голосом радость, грусть.

Развитие готовности к обучению в образовательной организации
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Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи.
Развитие моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений
о строении рук,  кисти,  пальцев.  Обогащение  опыта  выполнения физических
упражнений (статических, динамических) на развитие подвижности, формиро-
вание двигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабле-
ния мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие техниче-
ской  стороны орудийных действий.  Развитие  зрительно-моторной  координа-
ции. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко координиро-
ванных действий. Развитие орудийных действий.

Развитие  дифференцированности,  точности,  осмысленности  зрительных
образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие уме-
ний и обогащение опыта их воспроизведения.

Виды детской деятельности:
1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образователь-

ной  деятельности  с  обеспечением  речевого  развития  слабовидящего  и  с
пониженным зрением обучающегося:

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных
занятиях;

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма;
- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений;
- игры: словесные дидактические, драматизации;
- тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником;
- труд;
- пение;
- гимнастика: дыхательная, артикуляционная;
- подвижные игры с речью.
2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития сла-
бовидящего обучающегося:

- сюжетно-ролевые игры;
- самообслуживание с  освоением опыта организации и выполнения дей-

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

раскрашивание);
- спонтанное пение, декламации;
- досуговая деятельность;
- рассматривание  картинок,  иллюстраций,  фотографий  с  обозначением

воспринимаемого, комментариями, обсуждением.

2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие
Основные задачи образовательной деятельности: создание условий:
- для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;

- развития способности к восприятию музыки, художественной литерату-
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ры, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-
стоятельности в воплощении художественного замысла;

- развития  у  слабовидящего  ребенка  компенсаторно-адаптивных  меха-
низмов  самовыражения  и  самопрезентации,  освоения  новых  социальных  и
предметных сред.

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» с развитием у слабови-
дящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и
самопрезентации,  освоения  новых  социальных  и  предметных  сред  через
приобщение  к  общечеловеческим  ценностям,  развитие  склонности  к
наблюдению (восприятию)  окружающего,  формирование  положительного
отношения  к  миру,  к  себе  и  удовлетворением  особых  образовательных
потребностей по направлениям педагогической деятельности:

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение
способности к форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного
и дистанционного) объемных форм (геометрических тел) с развитием ощуще-
ний:

- круглой формы - шар, цилиндр;
- бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов;
- протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон -

цилиндр, конус;
- объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) - конус,

форма яйца;
- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, па-

раллелепипед, призма.
2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предме-

тов (предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов
мебели. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке
выразительности форм предметов: развитие умений зрительного прослежива-
ния,  обогащение опыта восприятия и воспроизведения линий разной формы,
сомкнутых и прерывистых, повышение способности зрительного анализа форм
узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных
предметов  и  (или)  их  изображений,  иллюстративно-графического  материала,
художественных цветных иллюстраций, репродукций.

3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариа-
тивности,  повышение  способности  к  цветоразличению.  Развитие  опыта
рассматривания цветных иллюстраций, репродукций.

4. Обогащение  опыта  зрительного  различения  контуров  (границ плоско-
стей)  объектов  восприятия,  повышение  способности  к  контрастной  чувстви-
тельности.

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эс-
тетических чувств и переживаний - стройность формы, фактурная выразитель-
ность, величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности
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воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание частей
посредством  выделения  свойств  (форма,  строение,  величина,  фактура),  их
ритмического  чередования  с  актуализацией  эмоционального  отношения
(радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формирова-
нием  целостности  образа  предмета  с  проявлением  эстетического  чувства  к
предмету,  его  облику:  расширять  опыт  наблюдения  предметов  и  явлений
окружающей  действительности  с  эмоциональной  оценкой  конструктивной
стройности предметов,  выразительности и особенностей форм в их разнооб-
разии,  сочетаемости,  повторяемости  элементов,  знакомить  обучающихся  с
ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой при-
роды: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с пред-
метами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные,
фарфоровые фигурки, вазы), обращая внимание на гармоничность и цельность
форм предметов.

6. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетиче-
ские чувства.

7. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, ак-
туализирующих  созерцание  художественно-иллюстративных  материалов,
восприятие которых основано на дивергенции (площадь объекта и удаленность
от ребенка) с последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и
чувств: обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать
чувствительность к прекрасному в природе.

Формирование  моторно-поведенческого  и  речевого  потенциала  сла-
бовидящего ребенка в художественно-эстетической деятельности:

1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение
опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под
музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения ру-
ками, кистями, пальцами, работа артикуляционного и голосового аппарата, дей-
ствий - хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные иг-
рушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидак-
тических играх, играх с пением, хороводах.

2. Развитие  зрительно-моторной  координации  в  системах  «глаз  -  нога»,
«глаз - рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движе-
ний, действий с музыкальными инструментами на основе зрительного контро-
ля:

а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, повыше-
ние  двигательной  активности,  совершенствование  формы движений,  ее  кор-
рекция, развитие выразительности и пластичности движений. Развитие чувства
облика красоты движения, его гармонии и целостности в процессе выполнения
музыкально-ритмических упражнений;

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать
характерные динамические изменения в процессе движения, способность усва-
ивать заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: двигаться в соот-
ветствии с характером музыки, сохранять темп движения, останавливаться по
сигналу и сохранять равновесие;
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в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организа-
ции и осуществлении собственной художественной деятельности: ориентиров-
ка на микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с ху-
дожественными объектами;  ориентировка  в  пространстве  (музыкальный зал,
групповая) - музыкально-ритмические, танцевальные упражнения.

3. Развитие  мелкой  моторики  рук,  тонко  координированных  движений
пальцев и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий
пальцев и умение их дифференцировать. Формирование умений правильно за-
хватывать предметы познания, орудия действий, выполнять точные движения и
действия.

4. Повышение  речевого  потенциала:  особое  внимание  к  развитию арти-
куляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связ-
ной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности.
Вовлечение в словесные игры,  в  театрализованные игры.  Обогащение опыта
проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса
(звучания):  обычно-громко,  обычно-тихо,  тихо-обычно-громко;  с  изменением
темпа речи: умеренно быстро, умеренно-медленно, медленно-умеренно-быстро,
быстро-умеренно-медленно; с проявлением логического ударения.

Формирование основ организации собственной творческой деятельно-
сти:

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их
слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духо-
выми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, к сво-
бодной продуктивной деятельности;

б)  приобщение  к  изобразительной  деятельности  с  освоением  ребенком
опыта использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, флома-
стеры). Побуждение к воспроизведению образов воображения;

в) расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей,
инсценировок;

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считал-
ках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в му-
зыкально-инструментальную деятельность и певческую деятельность.

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие ин-
тересов о предметном наполнении разных видов творческой деятельности
человека:

знакомить обучающихся  с  деятельностью людей творческих  профессий:
писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнава-
ли новое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записы-
вает их, чтобы люди читали, веселились, переживали; художник пишет карти-
ны, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди
их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, иг-
рают на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют
под нее. Знакомить обучающихся с литературными произведениями, посвящен-
ными творческим профессиям,  творчеству человека,  переживаниям человека,
связанным с восприятием творений;
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развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих професси-
ях человека.

Развитие образа «Я»: обогащение опыта самовыражения, самореализа-
ции, как в процессе творчества, так и в его результатах.

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образо-
вательной организации:

- развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала;
- расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы,

художественно-эстетичных рукотворных предметов;
- формирование основ ручного труда как готовности к освоению области

«Технология»;
- воспитание практических чувств:  радость от процесса деятельности, от

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

- развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предмет-
ных сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. 

- воспитание  начал  нравственного  отношения  к  природе,  продуктам  че-
ловеческой деятельности, к себе - ответственность за свое поведение в коллек-
тивных видах художественно-эстетической деятельности. 

- развитие  навыков  произвольного  поведения,  воспитание  активности  и
самостоятельности.

Виды детской деятельности:
1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспече-

нием художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника:
- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, апплика-

ция, конструирование;
- музыкально-театральная деятельность;
ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (сти-

хи, потешки, скороговорки);
- слушание литературных, музыкальных произведений;
- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения.
2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных

моментах с  актуализацией художественно-эстетического развития слабовидя-
щего дошкольника:

- наблюдения в природе;
- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произве-

дений, звуков и шумов природы (аудиозаписи);
- рисование;
- игры с  использованием музыкальных  инструментов,  игры-  театрализа-

ции, игры с переодеваниями, словесные игры;
- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предме-

тов декоративно-прикладного искусства;
- пение, декламации;
- досуговые мероприятия;
- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель).
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2.1.1.5. Физическое развитие 
Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для:
- для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования  двигательной

активности;
- овладения подвижными играми с правилами;
- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов.
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной

области «Физическое развитие» с развитием у слабовидящего и с понижен-
ным  зрением  ребенка  адаптационно-компенсаторных  механизмов,  обеспе-
чивающих двигательную активность и пространственную ориентацию в повсе-
дневной жизни,  с  формированием положительного отношения к себе,  своим
двигательным  возможностям  и  удовлетворением  особых  образовательных
потребностей по направлениям педагогические работникической деятельности.

Повышение двигательного потенциала и мобильности:
1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в форми-

ровании двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факто-
ров риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного
опыта;  формирование  точных,  целостных  и  детализированных  чувственных
образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие регулиру-
ющей и контролирующей функций зрения при выполнении движений; развитие
физических качеств.  Формирование элементарных представлений о значении
физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном обору-
довании и способах его использования.

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедея-
тельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточ-
ный  выброс  бедра  вперед  (поднимаем  ногу),  сохранение  позы.  Обогащение
опыта  пеших  прогулок  с  физическими  нагрузками  (ходьба  как  физическое
упражнение).

3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнооб-
разия. Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев.

4. Развитие  зрительно-моторной  координации,  повышение  контролиру-
ющей и регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование
координации, функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы,
ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных умений (с уче-
том факторов риска);  обогащение опыта выполнения освоенных движений в
различных предметно-пространственных условиях (средах).

5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых
действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в по-
движных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной,
тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом
факторов риска).

6. Способствовать  развитию  опорно-двигательного  аппарата,  наращива-
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нию мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осан-
ки в ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя
при выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, ту-
ловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины
и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения физических
упражнений этой направленности.

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполне-
нию  закаливающих  процедур,  к  физкультурно-оздоровительным  занятиям:
утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физи-
ческие упражнения на прогулке.

8. Развитие систем организма с повышением их функциональных возмож-
ностей: охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирова-
ние умений правильного дыхания, развитие объема легких.

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребен-
ка с нарушениями зрения.

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствова-
ния; воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организа-
ции физических упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния,
эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в раз-
ных сферах жизнедеятельности,  воспитание позитивного отношения к себе и
миру. Привитие потребности в подвижных играх.

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и сома-
тического):

1. Формирование культурно-гигиенических навыков:
формирование знаний и  представлений о  предметах быта,  необходимых

для личной гигиены;  формирование точных,  дифференцированных умений и
навыков выполнения практических действий;  формирование компенсаторных
способов (в том числе алгоритмизации) выполнения утилитарных практических
действий;  формирование представлений о частях тела и их функциональных
возможностях; обогащение сенсорного опыта.

2. Формирование  первичных  ценностных  представлений  о  здоровье:
формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека;
формирование умения выражать желания, связанные с особыми зрительными
сенсорно-перцептивными потребностями; развивать интерес к изучению своих
физических, в том числе зрительных, возможностей; способствовать становле-
нию  все  более  устойчивого  интереса  к  выполнению  упражнений  для  глаз;
расширение элементарных знаний по вопросам охраны зрения.

3. Формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности:
расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций,
связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-про-
странственной среде; о способах безопасного поведения в различных видах дет-
ской  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 останав-
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ливаться при движении по сигналу педагогического работника; формирование
умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне;
формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зре-
ния) факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора; формирова-
ние представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при
выполнении действий и движений, формирование умений их использовать.

Развитие физической готовности к обучению в образовательной орга-
низации:

1. Развитие  двигательной  активности  и  мобильности.  Развитие  общей  и
зрительно-двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции,
самоконтролю организации и выполнения движений. Обогащение опыта прояв-
ления активности, инициативности, самостоятельности в двигательной деятель-
ности.

2. Совершенствование динамической организации действий рук (динами-
ческий  праксис  рук).  Формирование  последовательности  действий,  развитие
способности  к  переключению  с  одного  действия  (или  элемента)  на  другое,
обогащение  опыта  упражнений типа  «кулак-ладонь»,  «кулак-ребро»,  «кулак-
ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола паль-
цами». Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в
кулак и разжиманием кулака другой кисти.

3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение
опыта игр-упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предме-
тов) разной упругости.

4. Развитие навыков осанки.
Виды детской деятельности:
1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образователь-

ной деятельности с  обеспечением физического  развития слабовидящего  обу-
чающегося и обучающегося с пониженным зрением:

- занятия  физической  культурой  (по  медицинским  показаниям  адаптив-
ной);

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимна-
стика, двигательные разминки (динамические паузы) между статическими ви-
дами деятельности, подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные
ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физи-
ческие упражнения на прогулке;

- занятия ритмикой;
- подвижные игры;
- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев;
- упражнения в ходьбе;
- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий;
- слушание рассказов,  детских  литературных произведений об основных

движениях, о занятиях физическими упражнениями.
2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического дошколь-
ника с нарушениями зрения:
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- самообслуживание  с  выполнением  культурно-гигиенических  умений  и
навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения;

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

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку;
- досуговая деятельность.
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  С
ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации
Программы отражают следующие аспекты образовательной среды:

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые от-
ражают 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 важней-

шим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образователь-
ной деятельности.

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельно-
сти ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой де-
ятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работ-
ником  и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется
процессом овладения культурными практиками.

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в  том случае,  если  педагогический  работник выступает в
этом процессе в роли партнера,  а не руководителя, поддерживая и развивая
мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ре-
бенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диамет-
рально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, осно-
ванному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной харак-
теристикой партнерских отношений является  равноправное относительно ре-
бенка  включение  педагогического  работника  в  процесс  деятельности.  Пе-
дагогический 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 ра-
ботник 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 ре-
бенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участ-
вует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запре-
тов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней не-
обходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспе-
чивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует разви-
тию его  индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  с  педагогиче-
ским работником и другими детьми.

6. Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формирова-
нию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
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других, т.к. отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает харак-
тер отношения к нему окружающих.  Он приобретает  чувство уверенности в
себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляет ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не па-
сует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

7) Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагоги-
ческий  работник  поддерживает  индивидуальность  ребенка,  принимают  его
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребе-
нок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие
между педагогическим работником и детьми способствует истинному приня-
тию ребенком моральных норм.

8) Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-
ступки. 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  ответ-
ственности за свой выбор.

9) Ребенок  приучается  думать  самостоятельно, поскольку  педагогиче-
ские работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, что-
бы 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 при-
емлемыми способами.

11) Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что по-
лучает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на
других людей.
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИМ ЗРЕНИЯ

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успеш-
ной  интеграции  обучающихся  с  нарушениями  зрения  будут  недостаточно
успешными без постоянного контакта с родителями (законными представите-
лями). 

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-дефектологом,  учителем-
логопедом,  педагогом-психологом  и  воспитателем  для  выполнения,  должны
быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекци-
онной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обу-
чающихся.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников с нарушением зрения:

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающего-
ся  с  нарушениями  зрения: формирование  у  родителей  (законных  представи-
телей)  обучающегося  адекватного  отношения  к  его  настоящим  и  будущим
возможностям и потребностям с повышением роли семьи в физическом разви-
тии и социализации дошкольника с нарушениями зрения.

2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях, обучающихся с
нарушениями зрения детерминируются отношением родителей (законных пред-
ставителей) к слепоте или слабовидению ребенка. 

Родители (законные представители) могут занимать разные позиции:
- принимать ребенка таким, какой он есть;
- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность;
- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения.
3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возмож-

ностям  и  потребностям  ребенка  с  нарушениями  зрения  проявляется  в  не-
благоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: гипе-
ропека или гипоопека выступают тормозом его развития.

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с
семьей ребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родите-
лями (законными представителями) позитивных представлений о его личност-
ных 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 представи-
телей) к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной дея-
тельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсужде-
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нием позитивных проявлений их ребенка,  условий,  обеспечивающих его до-
стижения.

5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения
результатов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созда-
нию  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 нарушени-
ями зрения как их участника.

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формиро-
вания  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 (закон-
ных представителей) информационно-методического ресурса) должны помочь
родителям (законным представителям) в расширении знаний по вопросам осо-
бенностей развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения, освое-
ния умений в области организации развивающей среды для ребенка с наруше-
ниями зрения в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в
новых для него социально-предметных средах.

7. Достижение  результатов  в  приоритетных  направлениях  деятельности
Организации, определенных адаптированной программой, требует расширения
границ образовательной среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе по-
средством  взаимодействия  педагогических  работников,  специалистов  с
семьями обучающихся. 

Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  родителями  (законными
представителями) ребенка с нарушениями зрения должно быть направлено на
повышение воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физи-
ческого  развития,  укрепления  здоровья,  совершенствования  функциональных
возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигатель-
ной деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы. 

Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею пози-
ции ведущей роли в  развитии представлений о  социальной жизни человека,
природных  явлениях,  широкого  социального  опыта  ребенка  с  нарушениями
зрения.

8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обу-
чающихся по приоритетным направлениям деятельности ДОО можно объеди-
нить общей тематикой, например, «Формирование основ здорового образа жиз-
ни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с родителями (закон-
ными представителями) многоаспектна, широко затрагивает вопросы физиче-
ского и социального развития дошкольника с нарушениями зрения. 

ДОО создает информационно-методический ресурс, включающий: 
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- 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)  из-
бегать контактов с педагогическими работниками или от уровня их формаль-
ного взаимодействия к активному взаимодействию с постановкой цели и до-
стижения результатов через сотрудничество и партнерство в социализации ре-
бенка с нарушениями зрения, повышении его мобильности, укреплении здоро-
вья (физического, соматического, психического).
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

2.4.1. Описание  коррекционно-образовательной  деятельности  в  соот-
ветствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих и с
пониженным  зрением  (амблиопией  и  косоглазием,  функциональными
расстройствами и нарушениями зрения) дошкольников.

Коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного восприя-
тия» (коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога)

Цель  педагогической  деятельности: актуализация  функционального
потенциала с повышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точ-
ности,  дифференцированности,  осмысленности  зрительного  восприятия  с
формированием  полных,  целостных  и  детализированных  образов,
совершенствованием умений и навыков зрительного поведения, формирование
основ охраны нарушенного зрения.

Организационно-методические подходы (рекомендации) к  развитию зре-
ния и зрительного восприятия у дошкольников.

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на
зрение в условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влия-
ния  патогенного  фактора  в  период  дошкольного  детства  может
выступать:

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в
период дошкольного детства;

- знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном
детстве;

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и
отдельных зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения;

- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у
слабовидящего дошкольника.

В период дошкольного  детства ребенок  приобретает способность к
зрительному анализу форм, размеров, структуры и ориентации объектов,
что одновременно выступает условием и показателем повышения остро-
ты зрения:

Центральное зрение полное с показателями остроты зрения:
3 года - 0,6-1,0;
4 года - 0,7-1,0;
5 лет - 0,8-1,0;
6-7 лет - 0,9-1,0.
Цветоощущение - полноценное.
Поле зрения - полное.
Бинокулярное зрение - полноценное к 7-ми годам.
Основные виды нарушений зрительных функций:
- отсутствие бинокулярного зрения - монокулярный характер зрения;
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- снижение центрального зрения - нарушение остроты зрения;
- нарушение поля зрения - сужение границ, скотомы;
- снижение пространственной контрастной чувствительности - по отдель-

ным каналам: высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по
всем частотам;

- нарушение цветового зрения - цветоаномалии, цветослабость (трихома-
зия, редуцированная по силе);

- нарушение светочувствительности - повышенная светочувствительность;
пониженная светочувствительность;

- нарушение глазодвигательных функций - косоглазие,  нистагм, дефекты
подвижности глаз.

Стратегии работы с ребенком:
- соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их

отдыхом;
- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением са-

нитарно-гигиенических требований;
- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижно-

сти глаз и актуализацией перефокусировки;
- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям,

развивающих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные
функции (сохранные и нарушенные);

- тифлопедагогические основы использования двух групп методов:
а)  дидактические  методы,  их  приемы (наглядный,  словесный,  практиче-

ский),  обеспечивающие  слабовидящему  развитие  зрительных  сенсорно-
перцептивных  умений,  формирование  качественных  зрительных  образов,  их
осмысленность,  полнота,  дифференцированность,  развитие  зрительно-мотор-
ной координации с повышением регулирующей и контролирующей роли зре-
ния в процессе решения задач на зрительное восприятие;

б)  педагогические  методы и приемы,  актуализирующие в  процессе  зри-
тельного восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную,
двигательную,  предметно-деятельностную активность  и  инициативность  сла-
бовидящих дошкольников с отражением индивидуального и дифференцирован-
ного подходов.

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется
в соответствии:

1) со способностью свободно опознавать объекты и предметы действитель-
ности, изображения разной сложности и модальности;

2) уровнем развития константности восприятия;
3) владением сенсорными эталонами и их системами;
4) готовностью и умением выполнять сенсорные операции - поиск, сличе-

ние, локализация, идентификация, соотнесение, узнавание;
5) способностью действовать по зрительному подражанию, умению выпол-

нять практические действия, в том числе тонко координированные, под контро-
лем зрения;

6) учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих
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обучающихся, имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения разви-
тия.
Развитие остаточного зрения. 

Цели:  формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий «при-
равнивания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного воспри-
ятия:  формирование  системы  сенсорных  эталонов,  формирование  действий
«перцептивного  моделирования»;  обеспечение  визуализации  чувственного
опыта и интериоризации действий, выполняемых на основе и под контролем
зрения;  формирование  точных,  полных,  дифференцированных  зрительных
образов;  обогащение  и  расширение  зрительных  представлений  как  образов
памяти об окружающей действительности; развитие тонко координированных
действий в системе зрительно-моторной координации.

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью
слабовидения,  обучающиеся  с  тяжелой  степенью  слабовидения,  освоившие
предыдущий уровень, дошкольники с функциональными расстройствами  зре-
ния, в том числе с разной степенью амблиопии.

Объективные показания к освоению уровня:
1. Острота  зрения  на  лучше  видящий  глаз  в  условиях  оптической  кор-

рекции не менее 0,4-0,3.
2. Острота  зрения  благополучного  глаза  при  монокулярном  характере

видения не менее 0,5.
3. Косоглазие  и  (или)  расстройство  бинокулярной  фиксации  с  высокой

остротой зрения.
4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность.
5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий.
Параметры оценки достижений уровня:
Темп и уровень развития зрительно восприятия в целом соотносится с воз-

растными особенностями.

Программные задачи (младшая группа).
1-й год обучения. 1-е полугодие:

1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание
предметов  друг  к  другу,  наложение  одного  объекта  на  другой),  учить  при-
спосабливать движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, осу-
ществлять  зрительный  контроль  над  выполнением  соотносящих  действий.
Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4
основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета;
соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне
глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в боль-
шом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых
цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-
желтых.  Знакомить  с  белым и  черным цветами.  Стимулировать  зрительную
поисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие «цвет». Учить
выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и
угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследова-
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ния объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, назы-
вать форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, ово-
щей, шара).

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать
величину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же пред-
мет в двух величинах (большой - маленький); уметь практическим или зритель-
ным способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате:
среди мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на ки-
нестетическое чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя до уда-
ленного  предмета.  Развивать  умение  обучающихся  подбирать  предметную
картину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать
мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь
мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь -
красный, и здесь - красный». Учить целостному обведению контура предмета
(без тонкой дифференцировки движений).  Обогащать опыт восприятия изоб-
ражений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто
(что) это?», «Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа отличительных при-
знаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движе-
ния и действия по просьбе педагогического работника: показывать левую или
правую стороны, верх или низ, направление движения - прямо. Обогащать опыт
передвижения в пространстве с изменением направления в соответствии со зри-
тельными ориентирами.

3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать
палочкой (стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного вы-
деления или осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного
различения, постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать рассто-
яние  для попадания,  увеличивать  количество  отверстий,  из  которых необхо-
димо попасть в нужное; на прослеживание глазами с поворотом головы направ-
лений (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение
поля зрения поворотом головы.

4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответ-
ствии с лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять
(показывать и называть) отличительные признаки (части, форма, цвет); обога-
щать опыт узнавания предмета в разных модальностях (модель, изображения,
контур) и разных предметно-пространственных связях; учить совмещать цвет-
ные силуэтные и контурные простые по форме и изображения предметов; раз-
вивать  способность  выделять  объекты по форме и  контуру;  обогащать  опыт
узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх.

Программные задачи (младшая группа).
1-й год обучения. 2-е полугодие:

1. Обогащать  опыт  обучающихся  в  узнавании,  назывании,  выделении  в
окружающей среде (с увеличением расстояния до предмета) четырех основных
цветов. Учить группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4
цветов).  Развивать  локализацию красного  цвета  из  желто-оранжевых  цветов
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(оранжевый вводится без названия), желтого - из зелено-синих, зеленого - из
сине-желтых, синего - из красно-зеленых (при этом следует в множество цве-
тов, из которого локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов).

2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предме-
тах большого пространства до 2-3 м (размер предметов средний; для предметов
красного,  зеленого,  желтого  цветов  размер  плавно  уменьшать;  постепенно
предлагать  для  восприятия  предметы  с  неяркой  окраской).  Способствовать
формированию у обучающихся обобщающего понятия «цвет», использовать в
речи, по подражанию, упражнять в его использовании в практической деятель-
ности. Развивать ориентировочно-поисковую деятельность на слова «цвет», «по
цвету», «цветной». Обогащать опыт ориентировки цвет при узнавании предме-
та.  Продолжать знакомить обучающихся с  геометрическими фигурами: круг,
квадрат, треугольник. Учить выполнять практические обследовательские дей-
ствия при узнавании геометрических фигур с постепенным переводом их в зри-
тельный план.

3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин
(до  3-х  размеров);  выделять  квадрат  из  множества  кругов  и  треугольников,
треугольник из множества кругов и квадратов.  Учить накладывать с точным
совмещением силуэта и контурного изображения фигуры. Учить узнавать и на-
зывать основную форму изображенного предмета. Развивать зрительную поис-
ковую деятельность  обучающихся на  обобщающее понятие «форма».  Обога-
щать опыт узнавания в окружении шар, куб, кирпичик. Активизировать словарь
за счет словосочетаний: «как куб», «как шар», «как кирпичик». Развивать зри-
тельную дифференцировку предметов по их величине: учить выбирать из двух
меньший или больший по величине (с подключением практических действий) в
малом и большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых пред-
мета при положении предметов по величине.

4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) от
себя до двух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними.
Учить обучающихся осязательно-зрительным способом выделять и показывать
пространственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе предме-
тов (из трех), менять его положение по образцу, учить располагать в малом про-
странстве предметы по образцу (плоскостное изображение идентичных предме-
тов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением двух предметов оди-
наковые  карточки  по  пространственному  расположению  в  них  предметов.
Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и предмет.

5. Учить  осязательно-зрительным  способом  поэтапному  обследованию
предмета:

1) рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ре-
бенок выполняет практическое обследование действия);

2) узнай и назови форму, цвет;
3)  узнай  и  назови  форму  (предмет  имеет  простую  конфигурацию  или

форму, идентичную эталону);
4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные

части.
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В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объек-
та.

6. Учить зрительно соотносить  плоскостное изображение с  натуральным
предметом; узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различ-
ных  предметно-логических  связях.  Учить  точно  совмещать  по  контуру  два
плоскостных изображения предметов сложной конфигурации (одежда,  расте-
ния). Развивать наблюдательность в играх. Обогащать опыт узнавания или экс-
прессии эмоций: веселье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с
подобными  эмоциями,  помогать  устанавливать  простейшие  причинно-след-
ственные связи: события (действия) - эмоции. Обогащать опыт восприятие соб-
ственного лица, обращать внимание на его части (губы, глаза, брови) и их по-
движность при выражении эмоций.

7. Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить
правильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зри-
тельной оценки и контроля при выполнении практических действий, обогащать
опыт  орудийных  действий:  использовании  карандаша  (обводка,  раскрашива-
нии, проведении линий; использование детской указки для организации фикса-
ции, перевода взора, прослеживания). Совершенствовать моторику рук и прак-
сис.

8. Развивать  дифференцированные  движения  большого,  указательного
пальцев и мизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обога-
щать  опыт  действий,  когда  рука  обеспечивает  точное  глазное  слежение.
Способствовать  автоматизации  функциональных  систем  «глаз-рука»,  «глаз-
нога».  Вырабатывать  условно-рефлекторную  связь  зрительного  слежения  за
движением руки (ноги). Развивать координированные движения и действия.

9. Учить  работать  с  геометрическим  трафаретом  (внутренняя  обводка).
Обогащать умения проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя
пунктир или точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном
фоне: объемный в группе (на фоне) других, зашумленное изображение. Обога-
щать опыт восприятия движущихся (перемещающихся в полях взора) объектов,
опыт узнавания движущегося транспорта, машины.

10. Способствовать  развитию зрительных реакций и  функций:  развивать
устойчивость  фиксации взора  (фиксация  точки  по  счет);  повышать различи-
тельную способность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на
темном, темного на светлом),  цвета различения,  активизировать центральное
зрение при узнавании форм, анализе конфигурации контура, выделение отли-
чий схожих по конфигурации двух объектов; развивать подвижность глаз: акти-
визировать  конвергенцию,  дивергенцию,  обогащать  опыт  прослеживания,
слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом;
способствовать  развитию  ортофории,  бинокулярной  фиксации;  формировать
социальные эталоны.

11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на раз-
витие различной чувствительности (способности различать прямой контраст);
способности точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении
расстояния,  увеличении  количества  точек  при  выделении  одной),
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прослеживающей функции глаза, поля зрения.

Программные задачи (средняя группа).
2-й год обучения. 1-е полугодие:

1. Учить  обучающихся  зрительным  способом  узнавать,  выделять  в
окружающем (с увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и
темные тона четырех основных цветов; стимулировать зрительную поисковую
деятельность  обучающихся  на  обобщающее понятие  «оттенок»;  локализовы-
вать  желтый цвет  из  множества  желто-оранжевых цветов,  красный из  оран-
жево-красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия),  си-
ний из  зелено-синих и  красно-синих (постепенно уменьшать размер  локали-
зуемых объектов,  увеличивать  множество,  из  которого  производится  выбор,
вводить оттенки локализуемых цветов), белый из хроматических цветов.

2. Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый и
коричневый цвета; различать оранжевый - желтый, оранжевый - фиолетовый,
коричневый - красный, коричневый - зеленый, коричневый - синий, соотносить
заданный цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих пред-
метов в малом и большом пространствах (с постепенным уменьшением размера
воспринимаемых объектов или увеличением расстояния восприятия); локализо-
вать  оранжевый  цвет  из  красно-желто-фиолетовых  цветов,  коричневый  из
красно-сине-фиолетовых.  Продолжать  формировать  обобщающее  понятие
«цвет», ввести это понятие в речь ребенка. Расширить знания обучающихся о
предметах окружающего мира, имеющих постоянный признак - основные цве-
та; учить ориентироваться на этот признак при узнавании предмета.

3. Учить  обучающихся  зрительным  способом  узнавать  круг,  квадрат,
треугольник (в силуэтном и контурном изображении) с подключением мануаль-
ных обследовательских действий; называть их, различать круг - овал, квадрат -
прямоугольник; локализовать в контурном изображении квадрат из множества
кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов, круг из
множества  квадратов  и  треугольников.  Учить  осязательно-зрительным
способом анализировать форму предмета, конфигурация которого включает две
простые  формы,  учить  ориентироваться  при  опознании  предметов  в
окружающем пространстве на форму как основной опознавательный признак
предмета (предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигу-
рации в силуэтном и контурном изображениях при первоначальном совмеще-
нии с реальным изображением). Способствовать формированию обобщающего
понятия «форма», активизировать речь, упражняя в использовании этого поня-
тия в практической деятельности. Учить обучающихся осязательно-зрительным
способом различать изменение формы натуральных предметов одного вида в
посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья). Со-
общить сведения о том, что по форме можно отличать один предмет от другого.

4. Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выде-
лять и располагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего
объекта) в малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые пред-
меты по величине (общий объем) из множества объектов, разно расположенных
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в пространстве. Способствовать формированию обобщающего понятия «вели-
чина», активизировать речь, упражняя обучающихся в применении в практиче-
ской  деятельности.  Дать  знания  детям о  том,  что  в  окружающем мире  есть
предметы (их назначение) маленькие и большие по величине, познакомить с та-
ковыми на примере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по величи-
не.  Осязательным  способом  воспринимать  протяженность  (высоту  и  длину)
реального объемного предмета, развивать способность зрительно дифференци-
ровать  однородные  предметы  по  высоте  (1-2  предмета),  по  длине  с  перво-
начальным четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд
(с постоянным уменьшением разницы).

5. Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов
в малом и большом пространствах с уменьшением расстояния между объек-
тами, с увеличением горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт
зрительной локализации точечного объекта в большом свободном пространстве
с  изменением  расстояния  до  него,  контраста  и  уменьшения  его  величины.
Учить  практическим способом выделять  и  показывать  пространственное  по-
ложение предметов в группе предметов из трех, определять изменение положе-
ния предметов, видеть разницу в пространственном положении трех предметов
в двух группах объектов.

6. Учить при рассматривании предмета или его изображения:
1) прослеживанию его контура, целостному восприятию;
2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый);
3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначаль-

ном знакомстве с предметом части выделяются дополнительными средствами;
4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образ-

ца);
5) определению величины каждой выделенной части относительно основ-

ной;
6) повторному практическому способу выделения контура предмета.
Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в

условиях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изоб-
ражение, отсутствие цветности) или изменения пространственного положения в
группе предметов.  Развивать способность выделять в окружении объекты по
форме и контуру. Учить совмещать контурное и силуэтное изображения пред-
мета усложненной конфигурации. Побуждать к наблюдательности.

7. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечис-
лять все объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информатив-
ные признаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опи-
раясь на непосредственное отражение (восприятие направляет педагогический
работник).  Развивать  объем,  целостность  и  детальность  восприятия  за  счет
ориентации на цветовую и оттеночную гамму изображения, за счет отражения
и выделении всех изображенных объектов и их опознание на основе локализа-
ции основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных деталей.

Программные задачи (средняя группа).
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2-й год обучения. 2-е полугодие:
1. Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, раз-

личать (с постепенным увеличением расстояния) голубой - синий, голубой, бе-
лый,  темно-фиолетовый;  соотносить  эталон  каждого  из  этих  цветов  с
окружающими предметами в малом и большом пространствах; локализовать го-
лубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без названия), розовый из
красных. Развивать способность обучающихся различать 5 оттенков основных
цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объек-
тами  (при  затруднении  зрительно  дифференцировать,  подключать  внешние
ориентировочные  действия).  Предлагать  локализовать  оттенки  на  прямом  и
обратном контрастах. Постепенно уменьшать время решения ребенком задачи
на локализацию, закреплять понятия «цвет», «оттенок», активизировать речь за
счет  словосочетаний:  «предмет  ...  цвета»,  «предметы  по  цвету  различаются
(сходны)», «темный (светлый) оттенок цвета». Расширять знания обучающихся
об объектах или их частях, имеющих постоянный признак того или иного цве-
та: растения, птицы, животные; учить подбирать нужный цветовой эталон как
признак предмета, а при описании предмета уточнять цветовую характеристи-
ку. Обогащать опыт обучающихся в любую часть суток, при разной освещенно-
сти  различать,  узнавать  и  называть  цветовую  окраску  реальных  предметов
(кора деревьев, кустарник, окраска стен домов) с усвоением того, что по окрас-
ке  можно установить  различие  между ними.  Сообщить  сведения  о  том,  что
люди раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга.
Предложить для восприятия однородные предметы различной окраски (одежда,
посуда, скамейки).

2. Учить  узнавать  и  называть  прямоугольник,  отличать  его  от  квадрата
путем анализа и сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из
множества квадратов и наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному)
изображению круг, локализовывать заданную форму из множества силуэтных и
контурных изображений (ребенку предлагается соотносить контурное и силуэт-
ное изображения). Учить узнавать треугольник в двух положениях, локализо-
вывать  фигуру  в  заданном  расположении.  Закреплять  обобщающее  понятие
«форма»,  учить  правильно  применять  словосочетания  «круглая  форма»,
«треугольная  форма»,  «квадратная  форма».  Развивать  зрительное различение
форм  натуральных  объектов.  Закреплять  зрительный  способ  анализа  формы
предмета,  конфигурация  которого  включает  две  простые  формы.  Развивать
способность выделять в окружении объекты по форме и величине.

3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выде-
лять  и располагать  в  ряд  4-5  предметов в  малом и большом пространствах;
учить зрительно соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине
(в большом пространстве); повышать различительную способность при воспри-
ятии высоты, длины 3-4 предметов (с выделением и без выделения границ про-
тяженности). Активизировать словарь за счет слов: длинный, короткий, высо-
кий, низкий.

4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов
в малом пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зритель-
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ным  способом  определять  промежуточное  равное  расстояние  между  двумя
предметами или ближе - дальше относительно одного. Учить обучающихся зри-
тельным способом выделять и определять пространственное положение пред-
мета в группе из 3-х предметов, определять изменения места его положения,
выбирать из 3-х карточек две одинаковые по пространственному расположению
3-х предметов.

5. Продолжать учить плану рассматривания предмета или его  изображе-
ния, предлагать детям при рассматривании определять взаимное расположение
частей предмета относительно основной части. Развивать способность узнавать
ранее обследованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать
человеческие  позы  (реальные  изображения),  обозначать  их  точным  словом:
стоит,  сидит,  наклоняется,  двигается,  берет,  выделять  признаки,  по которым
узнал позу (согнуты локти, поднята нога).

6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2
отличия): изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных
объектов.  Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок.
Продолжать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале
рассматривания обводить взором всю картину,  выделять ближний и дальний
планы, подробно рассматривать и описывать персонажей картины. Учить опре-
делять место действия (путем выделения конкретных изображений предметов и
установления  причинно-следственных  связей).  На  протяжении  второго года
обучения последовательно решать задачи:  продолжать формировать социаль-
ные  эталоны;  расширять  и  уточнять  представления  об  экспрессии  эмоции:
радость огорчение страх; учить узнавать эмоцию по форме и положению губ,
бровей,  выражению  глаз.  Обращать  внимание  на  позу  (двигательный
компонент) человека, выражающего и испытывающего радость, страх, огорче-
ние.  Обогащать  двигательный  опыт  мимического  и  пантомимического  вос-
произведения экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций:
интереса и удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями,
способствовать установлению причинно-следственных связей. Обогащать опыт
восприятия собственных движений (мимических и пантомимических) при вос-
произведении схемы эмоций. Учить группировать изображения эмоций вокруг
соответствующего образца.

7. В  соответствии  с  программными  лексическими  темами  расширять  и
углублять  предметные  представления;  формировать  полные,  точные,  диффе-
ренцированные, чувственные образы, учить устанавливать связи между целым
и  деталями,  развивать  осмысленность  опознания  образа,  обогащать  опыт
опознания  объектов  окружающей  действительности,  представленных  для
восприятия:  в  реалистичном,  силуэтном,  контурном  изображениях  в  новых
предметно-пространственных связях,  продолжать учить совмещать изображе-
ния разных модальностей. Учить обводить контур предметных изображений, и
дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным дета-
лям и признакам образ предмета. Развивать способность к выделению и соот-
ношению собой структурных эталонов в сложных объектах. Расширять объем и
скорость восприятия при выборе предметного изображения из ряда предметных
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картинок.
8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и дей-

ствия  рук,  развивать  дифференцировку  пальцев  обеих  рук,  обогащать  опыт
совмещения пальца (пальцев) с определенным объектом, актуализируя зритель-
ный контроль и добиваясь точности попадания. Совершенствовать освоенные и
формировать новые орудийные действия. Продолжать учить работать с геомет-
рическим трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура и учить
обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить воссо-
здавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура, дорисовывание,
срисовывание,  обогащать  опыт  полного  и  точного  совмещения  разрезных
картинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из частей.
Развивать способность узнавания и точность прослеживания контура объекта
на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения горизонтальных и вер-
тикальных  прямых  линий  (проведение  без  опоры  на  зрительный  стимул),
проведения линии по пунктиру или точкам.

9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспе-
чивающие пространственную ориентировку в малом и большом пространствах.
В малом пространстве учить показывать и называть протяженность ближней -
дальней  (нижней  -  верхней),  левую-правую  стороны  рабочей  поверхности
(стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, страницы книги); углы верхние -
нижние, левые - правые; середину. Обогащать опыт расположения предметов
(объектов)  вдоль  сторон слева  направо,  сверху  вниз,  в  заданной  точке  мик-
ропространства.  Учить  изменять  местоположение,  менять  местами предметы
(объекты)  в  микропространстве.  Обогащать  опыт  осязания  со  зрительным
прослеживанием в заданном направлении контура плоскостных фигур, конту-
ров  изображений.  В  большом  пространстве:  обогащать  опыт  двигательного
освоения и зрительной оценки протяженности глубины пространства, опыт зри-
тельного прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением направле-
ния), расположенных на горизонтальной или вертикальной плоскостях.

Программные задачи (старшая группа).
3-й год обучения. 1-е полугодие:

1. Учить узнавать  и называть  точным словом фиолетовый,  серый цвета,
различать фиолетовый - оранжевый, фиолетовый - коричневый, фиолетовый -
бордовый. Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: фиоле-
товый цвет: овощи - баклажаны, капуста; фрукты - слива; цветы; серый - окрас
животных с предметами окружающего быта, отличающимися фиолетовой или
серой окраской: посуда, одежда, игрушки. Обогащать опыт локализации оттен-
ков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из красно-синих и их оттен-
ков; голубой из бело-синих; серый из коричнево-голубых; у основных цветов -
темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время
выполнения ребенком задания).

2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого про-
странства светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продол-
жать учить локализовывать оттенки на обратном контрасте.  Обогащать опыт
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отражения  и  расширять  знания  обучающихся  о  предметах  (их  частях),
имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, живот-
ные, окраска табличек транспортных стоянок. Развивать способность различать
окраску  движущихся  объектов:  транспорта,  животных,  игрушек,  мяча,  ле-
тающих тарелок.

3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треуголь-
ник),  изображенные  в  разных  пространственных  положениях,  различать  че-
тырехугольники:  квадрат,  прямоугольник,  ромб,  анализировать  их составные
части,  определять сходное и различное; обогащать опыт локализации прямо-
угольника  в  контурном  изображении  из  множества  треугольников  и  шести-
угольников.

4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигура-
ция которого включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные
(например,  треугольные).  Продолжать учить  ориентироваться  при опознании
предметов в окружающем мире на форму как основной опознавательный при-
знак, видеть различное в конфигурации натуральных предметов. Учить осяза-
тельно-зрительным способом различать объемные и плоскостные изображения
форм  (шар-круг,  куб-квадрат,  кирпичик-  прямоугольник).  Формировать
обобщающие понятия «круглая форма», «угольная форма», включать их в речь
ребенка.

5. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зри-
тельно выделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-
7 предметов в малом и большом пространстве, учить зрительно выбирать оди-
наковые по величине предметы из множества, соотносить величину частей це-
лого объекта. Расширить знания обучающихся об объектах одного рода, отли-
чающихся по величине: растения, животные, транспорт. Обогащать опыт сопо-
ставления величин натуральных объектов в глубине пространства, показать де-
тям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по величине. Учить ося-
зательно-зрительным способом воспринимать ширину - длину, длину - высоту
натурального объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной вели-
чине  (высоте,  ширине,  длине)  из  5-7  предметов.  Учить  при  рассматривании
объекта выделять его величину или величину его частей как опознавательный
признак (например, животные и их детеныши).

6. Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и боль-
шом пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличе-
нием горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет
выражений: «между ...», «ближе к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно
точно определять уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и опреде-
лять расстояние до двух предметов, расположенных в разных направлениях.

7. Показать  на примере предметов большого пространства,  что предмет,
перекрывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше.
Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно
оценивать пространственные отношения между предметами, положение одного
относительно других,  отражать эти отношения в практической деятельности.
Учить  анализировать  пространственные  отношения  между  частями  одного
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предмета, видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения
пространственных отношений между частями.

8. Формировать  представление  об  алгоритме  рассматривания  объектов
(обобщенный и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассмат-
ривания предмета или его изображения по плану: целостное самостоятельное
восприятие объекта,  определение цветовой гаммы, одноцветный - разноцвет-
ный, простой или сложный (много частей), по форме, величине относительно
окружающих предметов;  выделять  основные части  объекта;  определять  про-
странственные отношения; детально рассматривать каждую выделенную часть,
определять ее форму, цвет, величину (относительно других частей); повторно в
целом рассматривать объект. Продолжать формировать представления об экс-
прессии эмоций.

9. Обогащать  опыт  восприятия  мимики  изображенного  человеческого
лица:  радость,  интерес,  удивление,  печаль,  обида,  огорчение,  страх.  Учить
видеть изобразительные средства отражения эмоций.

10. Обучать  рассматривать  сюжетную  картинку:  целостное  восприятие
картинки, выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматрива-
ние  трех  композиционных  планов;  рассматривание  человека  с  выделением
позы, жестов, мимики; целенаправленное определение информативных объек-
тов  и  их  признаков,  характеризующих  действия  героев,  явления  природы
(осень, зима, дождь, ветер), места событий; устанавливать причинно-следствен-
ные связи на основе воспринятого. Развивать внимание, память.

Программные задачи (старшая группа).
3-й год обучения. 2-е полугодие.

1. Развивать  способность  обучающихся  различать  до  восьми  оттенков
красного, зеленого, синего, коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого,
фиолетового, желтого, голубого, серого цветов при увеличении поля восприя-
тия и расстояния между цветными объектами. Предлагать локализовать оттен-
ки на обратном контрасте. Обогащать опыт различения и узнавания по цвету
деревьев  (стволов,  листьев,  плодов)  цветов  (лепестков),  различать  птиц  по
окраске оперения, узнавать животных при изменении окраски меха (знание се-
зонных изменений). Предлагать игры в большом пространстве для выделения
различий и сходства предметов по окраске. Учить узнавать овал, отличать его
от круга, выделять в конфигурации предмета (объемного и изображения) с под-
ключением мануальных действий.

2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприя-
тии цилиндра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной
высоты и толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими
в  основе  цилиндрическую  форму.  Продолжать  учить  зрительным  способом
локализовывать заданную форму в разных пространственных положениях. По-
вышать различительную способность при восприятии квадрата и прямоуголь-
ника, по форме приближенного к квадрату, круга и овала приближенного по
форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции и пятиугольника, узнава-
ния  фигур  без  названия  (по  слову  педагогического  работника).  Учить  при
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восприятии  натуральных  объектов  видеть  сложность  форм  их  частей,
предлагать детям уточнять составные части заданной конфигурации, например,
конфигурация листа дерева включает две формы: овал и треугольник. Показать,
что  однородные предметы различаются  между собой конфигурацией частей.
Развивать  тонкую  зрительную  дифференцировку  предметов  по  величине.
Например, различать молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов,
величине  кроны;  различать  кустарник  и  дерево  по  размеру  ствола,  узнавать
комнатные растения по размеру листьев, учить узнавать и различать птиц по
размеру. Учить соотносить предметы по величине. Развивать способность обу-
чающихся зрительно определять и сравнивать величину (большой - маленький)
движущихся объектов (транспорт). Продолжать развивать зрительную диффе-
ренцировку расстояния до 4-5-ти предметов; до двух предметов, расположен-
ных в разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на большом
расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по величи-
не одинаковые предметы из множества других.

3. Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу.
4. Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5-ти

предметов в комнате, на участке, отражать эти отношения в практической дея-
тельности (составление макета, элементарной схемы).

5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от изме-
нения пространственных отношений между частями.

6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет
или  его  изображение,  придерживаясь  плана-образца.  Учить  составлять
описательные  загадки  о  воспринимаемом  объекте,  придерживаясь  плана.
Продолжать развивать способность обучающихся узнавать предметы в контур-
ном и силуэтном изображении. Обогащать опыт сличения и точного совмеще-
ния  контуров  и  силуэтов  сложной  конфигурации,  соотнесения  предметных
изображений  с  соответствующими  силуэтами  и  контурами  с  увеличением  -
уменьшением площадей объектов восприятия. Формировать первичные пред-
ставления  о  пантомимике  как  целостном  экспрессивном  образе.  Обогащать
опыт рассматривания сюжетных изображений по композиционным планам (3
плана) с выделением и точным обозначением каждого объекта определением
признака обозначения.

7. Продолжать  учить  рассматривать  сюжетную  картину  по  плану
(вопросам педагогического работника):

1)  обведи  взором  всю  картину  (педагогический  работник  направляет
восприятие);

2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах;
3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действу-

ющих лиц);
4) что случилось? (Почему так думаешь?);
5) где находятся персонажи? (Как узнал?);
6) в какое время суток это происходит? (Как определил?).
Учить определять социальную принадлежность (школьница,  мама,  папа)

персонажей по одежде, предметам обихода. Воспринимать и осмысливать со-
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держание, картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям
устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и
место действия, но отличающихся событиями.

Продолжать  формировать  представления  об  экспрессии  эмоций,  расши-
рять экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в
разных  ситуациях  и  с  разными эмоциями.  Продолжать  учить  устанавливать
причинно-следственные  связи  на  основе  восприятия  экспрессии  эмоций,  ее
изменений вследствие изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания,
называния, воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать форми-
ровать  умения группировать картинки (фотографии)  вокруг схемы -  образца
эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: положительные, отрицатель-
ные;  учить  на  основе осмысления экспрессии распределять  картинки на  две
группы.

8. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные пред-
метные представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт
восприятия:  узнавание  на  основе  тонкого  анализа  изображений  знакомых
объектов, представленных в разных величинах; на зашумленном фоне; без дета-
лей;  в новых (или малоизвестных) причинно-следственных связях.  Развивать
способность дифференцировать объекты по форме определять их структурные
особенности, способность к выделению и соотношению между собой структур-
ных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами
памяти о предметах и объектах окружающей действительности в познаватель-
ной  деятельности.  Развивать  объем и  скорость  восприятия  ряда  предметных
картинок: выбор по образцу, по слову, ряда контурных изображений. Обога-
щать опыт точного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить
соотносить силуэтное и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и реа-
листичное изображения без совмещения, расположенных на расстоянии друг от
друга или в удалении от ребенка. Обогащать опыт точного обведения деталей, в
том числе и мелких предметных изображений. Расширять представления о мел-
ких деталях объекта восприятия, познания: обогащать опыт восприятия, выде-
лять отличительные признаки, знать назначение. Учить устанавливать связи по
сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой дифференцировки.

9. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и дей-
ствия; последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство,
поверхность,  контур  объекта,  останавливать  взор  для  фиксации  заданного
объекта  восприятия;  переводить  взор  (целое-часть-целое-часть,  с  объекта  на
объект).  Продолжать формировать умения локализовывать точку и выклады-
вать объекты по заданному местоположению (в центр, середину, в углы, по сто-
ронам); умение раскладывать объекты по горизонтали, слева направо, по верти-
кали сверху вниз; раскладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, по
верхнему краю). Формировать элементарные умения ориентировки на клеточ-
ном поле, обогащать опыт выделения отдельных и ряда клеток.

10. Продолжать  обогащать  опыт  двигательного  освоения  и  зрительной
оценки протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по
линейным ориентирам на  основе и под контролем зрения.  Развивать  умения
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зрительного прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определе-
нием изменений направления линий.

11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов но-
визны в знакомой предметно-пространственной обстановке.

12. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза
и руки, когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точ-
кой движения руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда
глаз  ведет  руку для  организации точного движения руки.  Развивать  способ-
ность к взаимной передаче функций между рукой и глазом. Развивать тонкую
моторику рук и координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, раз-
вивать  способность  синхронно переключаться  на  новое  положение рук;  раз-
вивать  точность  движений большого  и  среднего  пальцев,  дифференцирован-
ность движений средним пальцем и мизинцем.

13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный прак-
сис при проведении линий в разных направлениях;  обведение линий разных
конфигураций (прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точ-
кам; соединение линией двух объектов;  обведение контурных линий; точное
совмещение разрезных картинок при составлении целого из частей; различение
и узнавание контурных изображений на зашумленном фоне, способности об-
водить  выделенный  контур.  Учить  копировать  геометрические  фигуры  по
образцу.  Развивать  глазомерные  действия  (действия  прослеживания):  обога-
щать зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий разной длинны,
опыт их точного копирования.

Программные задачи (подготовительная к школе группа).
4-й год обучения:

1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расши-
рять  знания  обучающихся  о  предметах  окружающей  действительности,
имеющих постоянный признак цвета. Продолжать развивать тонкую зритель-
ную дифференцировку при восприятии цветов и их оттенков в большом про-
странстве.

2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом про-
странстве в зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что
чем предмет дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способ-
ность обучающихся узнавать при любой освещенности предмет по его окраске.
Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в предмете (например, клено-
вый лист) и на этой основе давать более точную характеристику конкретному
предмету. Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с другими четырех-
угольниками, показать ее отличие от пятиугольника и треугольника.

3. Развивать  способность  в  предметах  большого  пространства  различать
составные  формы  (круг,  овал,  треугольник,  прямоугольник,  цилиндр,  куб).
Учить видоизменять геометрические фигуры, составляя их из разных фигур,
конфигурацию предмета  путем  составления  ее  из  простых  форм.  Повышать
зрительную способность при различении треугольников разной конфигурации
(уменьшать  различия  в  отличительных  признаках).  Продолжать  развивать
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способность различать однородные предметы по различиям в конфигурации ча-
стей.

4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать пред-
мет  в  неполном  предметно-силуэтном  изображении  (пересечение  контуров),
учить целостно прослеживать контур предметов сложной конфигурации.

5. Продолжать учить  соотносить  и  подбирать  предметы по  величине  на
глаз, определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти
знания  в  практической  деятельности.  Развивать  способность  локализовывать
предмет заданной величины из множества предметов. Учить отражать величину
натуральных объектов условно, соблюдая пропорциональные отношения между
ними. Учить анализировать пространственные отношения в группе предметов
(6-7),  выделяя  пространственное  положение  каждого  из  них  относительно
другого.  Продолжать  учить  отражению  пространственных  отношений  нату-
ральных объектов в схеме. Учить располагать объекты по схеме (чтение схемы
осязательно-зрительным способом).

6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5-
ю  предметами  (постепенно  уменьшать  разницу)  в  малом  и  большом  про-
странствах, расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предме-
тами,  расположенными  в  разных  направлениях  (без  уменьшения  разницы).
Учить определять удаленность предмета в большом пространстве по способно-
сти различать его окраску, форму, размер. Продолжать упражнять обучающих-
ся в узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по
которому узнавал.

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний
облик предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки
о воспринимаемом предмете.

8. При  рассматривании  и  описании  сюжетной  картины  предлагать  при-
держиваться плана (по вопросам педагогического работника); целостно описы-
вать облик персонажей картины, учить на основе воспринятого давать характе-
ристику их эмоционального состояния,  социальной принадлежности;  опреде-
лять и описывать время происходящих событий (предлагать воспринимать и
описывать одни и те же события в разные временные отрезки и видеть при этом
изменения  в  изображении).  Развивать  способность  различать  изображенные
мелкие  предметы.  Учить  отражать  изобразительные  признаки  глубины  про-
странства, показывать линейную перспективу, учить соотносить натуральную
величину  объекта  с  величиной  его  изображения  (в  сравнении  с  величиной
других  объектов).  Показать  детям,  что  объекты,  находящиеся  очень  далеко,
изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать
опыт рассматривания иллюстраций.

9. Продолжать развивать у обучающихся способность видеть в предметах
большого пространства составные части и формы и на этой основе давать более
точную характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пяти-
угольник,  трапецию  в  заданном  пространственном  положении.  Продолжать
учить составлять сложную конфигурацию объекта из простых форм. Продол-
жать  формировать  социальные  эталоны.  Повышать  дифференцированность
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восприятия, экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций.
Формировать представления об экспрессии эмоции интереса, удивления, спо-
койствия. Обогащать опыт осмысления эмоционального состояния персонажей
сюжетных изображений на основе детализированного и целостного восприятия
пантомимики.

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представле-
ния  (по  лексическим  темам).  Обогащать  умения  детального  рассматривания
предметов  (изображений)  и  их  познания.  Совершенствовать  осмысленность
восприятия деталей (определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать
константность  восприятия,  расширяя  ряд  вариативности  образов  памяти  об
объектах  окружающей действительности.  Обогащать  опыт сличения  и  иден-
тификации образов при отражении цветного, контурного, силуэтного изображе-
ний объекта. Обогащать опыт различения и узнавания контурного изображения
объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать расширять объем и ско-
рость восприятия при выборе предметных картинок из ряда.

11. Формировать  образы  букв  (печатный  вариант)  и  цифр.  Развивать
ориентировочную,  регулирующую  и  контролирующую  функции  в  процессе
анализа их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на
плоскости без и с ограничением линиями протяженности. Знакомить с линей-
ными и клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения проводить
линии в заданном направлении и заданной протяженности. Развивать рукопис-
ные движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения от-
дельных элементов прописных букв.

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических ха-
рактеристик предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания.
Формировать умения (действия) практического изменения протяженности: дли-
ны, высоты, ширины. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую мото-
рику и координацию рук:

- повышать ритмичность движений;
- совершенствовать  способность  синхронно  переключаться  на  новое  по-

ложение рук, пальцев с одного движения на другое;
- повышать точность, дифференцированность движений пальцев.
13. Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта.
14. Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается

прослеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз
в разных глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать разви-
тию  плавного  слежения  и  от  произвольной  регуляции  прослеживания.
Совершенствовать  формообразующие  движения.  Расширять  вариативность
сенсорного эталона «форма». Обогащать опыт локализации, различения, иден-
тификации и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разной про-
тяженности.  Обогащать  опыт  копирования  путем  обведения  контура.
Совершенствовать  технику  выполнения  графических  заданий:  добиваться
проведения без наклонных относительно вертикальной оси линий,  предупре-
ждать  проведение  двойных,  прерывистых линий,  проявление  дрожания.  Раз-
вивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий.
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15. Формировать умение копирования:
- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;
- выдели (покажи и(или) назови) каждый элемент;
- определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последо-

вательность копирования;
- определи пространственное положение элемента относительно других и

оцени протяженность относительно целого;
- приступай к копированию.
16. Совершенствовать  точность  копирования.  Постоянно  совершенство-

вать «чувство линии», умение отличать правильную окружность от неправиль-
ной, прямой угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять вол-
нообразную, зигзагообразную линии. Обогащать опыт «чтения» линий сложной
конфигурации, включающей элементы прямой, ломаной, волнистой, зигзагооб-
разной (с вариативностью).

17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обога-
щать опыт восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-
пространственную среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки про-
странственной ориентировки «от себя», «от другого человека», по поверхности.
Развивать способность к тонкой дифференцировке пространственных отноше-
ний. Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и действия.

2.4.2. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа
Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидя-

щим дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действи-
тельности.

1) Развитие слуха и слухового восприятия
Развитие  зрительно-слухо-двигательной  координации,  слухового  про-

странственного  восприятия  с  повышением  способности  к  ориентировочно-
поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей
основ движений, действий, деятельности. Обогащение опыта слухового воспри-
ятия с развитием дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесен-
ности,  по  психофизической  характеристике  -  громкость,  высота,  по  про-
странственной ориентации - сторона и удаленность от источника звука. Обога-
щение опыта восприятия звуков и шумов действительности с эмоциональным
реагированием и осмысленностью их отражения и актуализацией зрительного
внимания на объектах восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков жи-
вой и неживой природы: звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса живот-
ных. Развитие полимодальности предметного восприятия с актуализацией слу-
хового восприятия.

Способствовать  запоминанию  и  умению  правильно  произносить  имена
окружающих (ближайший социум).

2) Развитие осязания и моторики рук
Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Раз-

витие тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощу-
щений на захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным контро-
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лем действий, повышать умения узнавать предметы на ощупь.
Развитие праксиса рук:
- статического (умение выполнять позы);
- динамического со способностью к переключению с одного действия на

другое, выполнения цепочки действий;
- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры).
Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференциро-

вать (называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы
кистей и пальцев.

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зритель-
ных впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполне-
ния. Развитие умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с
постепенным уменьшением диаметра отверстия.

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в
обследовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» позна-
вательную  деятельность  (перелистывание,  раскладывание,  перемещение  на
ограниченной плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Раз-
витие опыта ощупывания и осязания предметов действительности с их узнава-
нием на основе зрительно-двигательных ощущениях. Развитие орудийных тон-
ко координированных действий на основе и под контролем зрения, востребо-
ванных в продуктивных видах деятельности.

3) Развитие основ невербальных средств общения
Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений ча-

стей лица, их движений:
- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искрив-

лены и их уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округлен-
ную  форму;  нижняя  губа  выпячена;  открыть  рот  широко,  приоткрыть  рот,
выпятить нижнюю губу, сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать язык,
шлепание губами; обычное положение щек, щеки надуты; зажмуривание; под-
нимание и опускание бровей.

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами привет-
ствие, прощание, запрет, удивление.

Обогащение  опыта  восприятия  и  воспроизведения  по  подражанию  ми-
мики, жестов, движений и действий, востребованных в общении, совместных
играх. Развитие интереса к собственным мимическим и жестовым проявлениям
в условиях восприятия их зеркального отражения.

4) Развитие умений и навыков пространственной ориентировки
Формирование  практических  умений  пространственной  ориентировки  в

местах жизнедеятельности в Организации (помещения):  освоение предметно-
пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, разде-
валки; развитие опыта свободного передвижения в знакомых помещениях с вы-
полнением ориентировочно-поисковой деятельности.  Развитие способности  к
осмыслению пространственной организации помещений в Организации.

Формирование  умений  и  навыков  пространственной  ориентировки  на
плоскости  листа.  Развитие  умений  ориентироваться  в  книге:  способности  к
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локализации частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы.
Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги:

умения выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа
разной  площади,  протяженности;  умения  класть  лист  перед  собой;  умения
выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения воспроиз-
водить линии со зрительной локализацией заданного места воспроизведения.

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы)  с
развитием  опыта  выполнения  слабовидящим  ребенком  графических  заданий
под контролем зрения (для части слабовидящих с высоким слабовидением - ли-
нейное поле).
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
https://dou2.krn.prosadiki.ru/media/2023/10/25/1334753758/

Rabochaya_programma_vospitaniya_RPV_DOU_2023-2024_uch.g.pdf

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с НЗ
Организационное обеспечение образования обучающихся с НЗ базируется

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия до-
школьного образования обучающихся этой категории. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образо-
вательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможно-
стям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, вклю-
ченных наравне с ребенком с НЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы,  фиксирующей права ребенка с  НЗ,
разрабатываются  соответствующие локальные акты,  обеспечивающие эффек-
тивное образование и других обучающихся.

Важным является  наличие  разнообразных  образовательных  организаций
(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности.

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-
бенка с НЗ

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических
условий, обеспечивающих образование ребенка с НЗ в соответствии с его осо-
быми образовательными потребностями:

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
с НЗ предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного ре-
чеязыкового  развития  особенности  деятельности  (в  т.ч.  речевой),  средств  ее
реализации, ограниченный объем личного опыта.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показате-
ли детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиже-
ний ребенка с НЗ, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с НЗ, с
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов раз-
вития ребенка с НЗ в разных видах игры.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физи-
ческому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художе-
ственно-эстетическому развитию ребенка с НЗ и сохранению его индивидуаль-
ности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-
зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности,
то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской ис-
следовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, по-
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движных  и  статичных  форм  активности  с  учетом  особенностей  развития  и
образовательных потребностей ребенка с НЗ.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-
бенка дошкольного возраста с НЗ.

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее -

ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в
соответствии с Программой. 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и га-
рантирует:

- охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоцио-
нального благополучия обучающихся с НЗ, проявление уважения к их челове-
ческому достоинству,  чувствам и потребностям,  формирование и  поддержку
положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и
способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в кол-
лективной работе;

- максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
ДОО, группы и прилегающих территорий,  приспособленных для реализации
образовательной программы, а  также материалов,  оборудования  и  инвентаря
для  развития  обучающихся  дошкольного  возраста  с  НЗ  в  соответствии  с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на  возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,
так  и  с  педагогическим  работниками,  а  также  свободу  в  выражении  своих
чувств и мыслей;

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития  пе-
дагогических работников, а также содействие в определении собственных це-
лей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществ-
ление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внут-
ри семьи;

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия пе-
дагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства
и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-
альную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуаль-
ные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-
ственного замедления развития обучающихся).

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для разви-
тия индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уров-
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ня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуаль-
ной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологиче-
ским особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру
руки, дающей возможность захвата предмета).

Для выполнения этой задачи ППРОС является:
- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения

(в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвен-
тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-
ность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность,  в  т.ч.  развитие  общей  и  тонкой  моторики  обучающихся  с  НЗ,
участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;  эмоциональное  благополучие
обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
игрушки должны обладают динамичными свойствами -  подвижность  частей,
возможность  собрать,  разобрать,  возможность  комбинирования  деталей;
возможность самовыражения обучающихся;

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в за-
висимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов
и возможностей обучающихся;

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного исполь-
зования  составляющих  ППРОС  (например,  детской  мебели,  матов,  мягких
модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активно-
сти;

- доступной -  обеспечивает  свободный доступ обучающихся,  в  т.ч.  обу-
чающихся с НЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с
учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимули-
ровать познавательную и речевую деятельность обучающегося с НЗ, создавать
необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности;

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обес-
печению надежности и безопасность их использования.  При проектировании
ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в задан-
ных  ФГОС  ДОО  образовательных  областях:  социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не со-
держат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетиче-
ского вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства;

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благопо-
лучия обучающихся с НЗ, а также для комфортной работы педагогических
работников.

3.4. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответству-
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ющую:
- квалификационным требованиям,  установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния»,  утвержденном приказом Министерства  здравоохранения и социального
развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными
приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от
31.05.2011 г.  № 448н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  РФ
01.07.2011 г., регистрационный № 21240), 

- профессиональным стандартам: 
- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального

общего,  основного общего,  среднего общего образования)  (воспитатель,  учи-
тель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от  18.10.2013 г.  № 544н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  РФ
06.12.2013 г.,  регистрационный  № 30550)  с  изменениями,  внесенными  при-
казами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный
№ 43326), 

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном при-
казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н
(зарегистрирован  Министерством юстиции РФ18.08.2015 г.,  регистрационный
№ 38575). 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
В  объем  финансового  обеспечения  реализации  Программы  включаются

затраты  на  оплату  труда  педагогических  работников с  учетом  специальных
условий получения образования обучающимися с НЗ.

3.6. Материально-технические условия реализации Программы
В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализа-

ции Программы, которые обеспечивают:
- возможность  достижения  воспитанниками  планируемых  результатов

освоения Программы;
- выполнение  санитарно-эпидемиологических  требований  к

организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи:

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,

- оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений,
- отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации,
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- организации питания,
- медицинскому обеспечению,
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
личной гигиене персонала;
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;
- выполнение  требований  по  охране  здоровья  воспитанников  и  охране

труда работников; 
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам

инфраструктуры  организации,  осуществляющей  образовательную  деятель-
ность.

Имеется  необходимое  для  всех  видов  образовательной  деятельности
воспитанников с НЗ, педагогической, административной и хозяйственной дея-
тельности оснащение и оборудование:

1) мебель,  техническое  оборудование,  инвентарь  для  художественного
творчества,  музыкальные  инструменты,  спортивный  и  хозяйственный
инвентарь;

2) помещениям  для  игры  и  общения,  занятий  различными  видами
дошкольной  деятельности  (трудовой,  конструктивной,  продуктивной,
театрализованной,  познавательно-исследовательской),  двигательной  и  других
форм детской активности с участием взрослых и других детей:

В ДОО созданы условия для разностороннего развития детей с учётом воз-
растных,  индивидуальных  и  гендерных  особенностей.  Наряду  с  отдельными
групповыми ячейками для  реализации Программы используются  следующие
помещения: 

Наименова-
ния помещений

Характеристика

Музыкаль-
ный зал

Музыкальный зал предназначен для проведения му-
зыкальных занятий с группами детей всех возрастов и ин-
дивидуальной  работы,  праздников,  развлечений,  спектак-
лей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеют-
ся качественные музыкальные игрушки, инструменты, ди-
дактические  пособия.  Представленное  наличие  театраль-
ных костюмов и атрибутов позволяет организовывать раз-
личные  виды  музыкально-художественной  деятельности.
Техническое оборудование музыкального зала соответству-
ет  современным требованиям:  музыкальный зал  оснащен
электронным пианино, музыкальным центром, проектором.
Созданная развивающая музыкально-предметная среда не
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только  позволяет  успешно  реализовать  программу  му-
зыкального воспитания дошкольников, но и способствует
реализации  индивидуальных  интересов,  склонностей  и
потребностей детей.

Физ-
культурный зал

Физкультурный зал  детского сада  занимает отдель-
ное помещение и предназначен для проведения утренней
гимнастики,  физкультурных  занятий,  праздников,  физ-
культурных  досугов,  соревнований.  Оборудование
спортивного зала включает - комплекс детских тренажеров,
в  наличии  имеются  батуты,  а  также  разнообразный
спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для физиче-
ского развития детей.

Художе-
ственная  мастер-
ская

В художественной мастерской созданы для изобрази-
тельной деятельности воспитанников: большое количество
дидактического  материала,  репродукции  картин,  образцы
декоративно-прикладного  творчества,  материалы  для  вы-
полнения работ в различной технике. Для повышения ин-
тереса  к  занятиям  используется  музыка,  художественное
слово, для успешности каждого ребёнка применяются не-
традиционные техники рисования.

Кабинет  пе-
дагога-психолога

Созданы  условия  для  коррекционно-развивающей,
профилактической  и  консультативной  деятельности:
имеется  диагностический,  коррекционный,  развивающий
материал, элементы сенсорной комнаты (пузырьковая ко-
лонна,  панно  «Бесконечность»,  проектор  «Жар-птица»,
«Сухой душ»,  тренажер для  снятия  агрессии,  тактильное
панно «Ёжик»), разные технические средства.

Кабинеты
(коррекция  зре-
ния, речи)

Созданы  условия  для  коррекционно-развивающей,
профилактической  и  консультативной  деятельности:
имеется  диагностический,  коррекционный,  развивающий
материал по исправлению речевых нарушений, разные тех-
нические средства.

Краеведче-
ская комната

Собран и систематизирован материал по знакомству
детей с родным краем

Программой  предусмотрено  также  использование  ДОО  обновляемых
образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуали-
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зацию периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, тех-
ническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и
воспитания,  спортивного,  музыкального,  оздоровительного  оборудования,
услуг связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. По-
высить качество образовательного процесса позволяет использование информа-
ционных компьютерных технологий.  В ДОО имеются  6 телевизоров,  10 му-
зыкальных центров, цифровое пианино, 3 проектора и 2 экрана, 3  интерактив-
ных  доски,  10  принтеров,  стереосистема  с  колонками,  беспроводными мик-
рофонами и микшерским пультом, 14 компьютеров, ко всем подключен безли-
митный интернет, создана локальная сеть. 

Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществляются в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. в части
предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услу-
гам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.

3) учебно-методические  комплекты  для  реализации  Программы,
дополнительная  литература  по  проблеме  организации  коррекционно-
образовательной деятельности с детьми с НЗ, в т.ч. с ТНР:

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования
и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошколь-
ного образования (далее –  ФАОП ДО). В основной части Программы исполь-
зуется «Программы специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Кор-
рекционная работа в детском саду» под ред. Л.И. Плаксиной. В части, формиру-
емой участниками образовательных отношений -  образовательная  программа
«Люби и знай родной свой край!», разработанная педагогическим коллективом
МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска с участием родителей (законных предста-
вителей).

Образовательная область «Речевое развитие»
Программно-методическое обеспечение

3-5 лет 1.  Развитие речи в детском саду. /Гербова В. В. Мозаика-Синтез, 2022 г.

- Младшая группа (3–4 года)

- Средняя группа (4–5 лет)

2. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2–4 лет. Наглядно-дидактиче-
ское по-собие. /Гербова В. В. Мозаика-Синтез, 2014 г.

3. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2–4 лет. Раздаточный матери-
ал. /Гербова В. В. Мозаика-Синтез, 2014 г.

4.  Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3–4 лет. Наглядно-дидакти-
ческое пособие. /Гербова В.В. Мозаика-Синтез, 2014 г.

5. Логопедические игры для детей с нарушением зрения /

Т.П. Комарова. — М.: АСТ: Астрель 2008. — 175.

6. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4–6 лет. Наглядно-дидакти-

90



5-6 лет:

6-7 лет:

5-7 лет:

ческое по-собие. Гербова В.В. Мозаика-Синтез, 2014 г.

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразви-
тием речи (с 4 до 7 лет).

3.  Нищева  Н.  В.  Современная  система  коррекционной  работы в  логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи.

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе
для детей с ОНР.

5. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I).

6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II).

7. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада.

1.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовитель-
ной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I).

2.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовитель-
ной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II).

3.Нищева Н. В. Мой букварь.

4.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя
тетрадь (часть I).

5.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя
тетрадь (часть II).

1. Знаешь ли ты свой город. / Нестеров В.  Л., 1968.

2. Краеведение. / Николаев Н.Г., Имкова Е.В. М., 1961.

3.  Никольская  Г.  Актуальные  проблемы  методики  обучения  родному  языку  в
современных условиях // Вестник Удмуртского университета. - Ижевск: УГУ, 1993.

4. Методика развития речи двуязычных дошкольников.  Протасова Е. Ю.; Родина,
Н.М.- М.: Владос, 2010.

5. Краеведческие игры: Учебное пособие. / Соловьев Л.И. - Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 1998.

6. «Были и сказки заповедного леса». / Крутовская Е.А. Красноярск: «Тренд», 2009.

7. «Люби и изучай свой край!», учебное пособие. / Елин О.Ю., Баранова О.Ю. Крас-
ноярск: 2008.

8. «Сказка о городе К..». / Шумкина Е. Красноярск, 2014.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Программно-методическое обеспечение
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3-5 лет

5-6 лет:

6-7 лет:

5-7 лет

1. Ознакомление с природой в детском саду. /Соломенникова О. А. Мозаика-Синтез,
2014 г.

- Младшая группа (3–4 года)

- Средняя группа (4–5 лет)

2. Ознакомление с предметным и социальным окружением. /Дыбина О. В. Мозаика-
Синтез, 2014 г.

- Младшая группа (3–4 года)

- Средняя группа (4–5 лет)

3.Методические рекомендации «Занятия по развитию зрительного восприятия у до-
школьников с нарушениями зрения.

Авторская идея Дружининой Лилии Александровны

4. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушени-
ями зрения. Методические рекомендации / [сост Л. А. Дружинина и др.; науч. ред.
Л. А Дружинина]. — Челябинск : АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008. — 206 с.

1.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с
4 до 5 лет и с 5 до 6 лет).

2. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-
школьников с ОНР (с 5 до 6 лет).

3. Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду.

1.Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду.

2.Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6
до 7лет).

3. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у до-
школьников с ОНР (с 6 до 7 лет).

4. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников.

5. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.

6. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.Развитие познавательных способностей до-
школьников.

7. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.

1. Знакомим дошкольников с родным городом. / Алешкина.М., 1999.

2. Как научить детей любить Родину: методические рекомендации / Ю.Е. Антонов,
Л.В. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова. - М.: АРКТИ, 2003.

3. С чего начинается Родина? [Текст]: опыт работы по патриотическому воспитанию
в ДОУ / Л.А. Кондрыкинская. - М.: ТЦ Сфера, 2003.

4. Свидание с детством. / Конькова А.М. М., Унисерв, 1996.
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5. Музееведение. Ребенок в музее. М., 1993

6. Знаешь ли ты свой город. / Нестеров В.  Л., 1968.

7. Краеведение. / Никонова П.Ф. М., 1984.

8. Краеведческие игры: Учебное пособие. / Соловьев Л.И. - Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 1998.

9. «Были и сказки заповедного леса». / Крутовская Е.А. Красноярск: «Тренд», 2009.

10. «Краеведение в детском саду». / Матова В.Н.  СПб: ООО «Издательство» Дет-
ство-Пресс», 2014.

11. Елин О.Ю., Баранова О.Ю. «Люби и изучай свой край! учебное пособие. Красно-
ярск: 2008.

12. Миханев А.П. «Где центр Россиии?». Красноярск, 2009.

13. Легенды и сказания Красноярского края. Красноярск, 2004.

Шумкина Е. «Сказка о городе К...». Красноярск, 2014.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Программно-методическое обеспечение

3-5 лет

5-6 лет

1. Развитие художественных способностей дошкольников. Комарова Т. С. Мозаика-
Синтез, 2013 г.

2. Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т. С. Мозаика-Синтез,
2014 г.

- Младшая группа (3–4 года)

- Средняя группа (4–5 лет)

3. Дубровская Н. В.  Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-
эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет.

 4. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа.

5. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчи-
ковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.

6.  Нищева Н. В.  Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в дет-
ском саду.

7. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопе-
дической группе.

8. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки.

9. Нищева Н. В. Развивающие сказки.

10. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших до-
школьников при рассматривании произведений пейзажной живописи.

11. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа
(5–6 лет)
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6-7 лет:

5-7 лет

12. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-
эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет.

13.  Дубровская  Н.  В.  Цвет  творчества.  Конспекты  занятий.  Подготовительная  к
школе группа.

14. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная паль-
чиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.

15. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в дет-
ском саду.

16. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопе-
дической группе.

17. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки.

18. Нищева Н. В. Развивающие сказки.

19. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших до-
школьников при рассматривании произведений пейзажной живописи.

20. Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала. Подготовитель-
ная к школе группа (6–7 лет).

21.  Воспитывая  маленького  гражданина:  практическое  пособие  для  работников
ДОУ / Г.А. Ковалева. - М.: АРКТИ, 2003.

22.  Патриотическое  воспитание  детей  4-6  лет:  практическое  пособие  для  воспи-
тателей и методистов ДОУ / Н.Г. Комратова. - ТЦ Сфера, 2007.

23. Русская культура/ Лихачев Д.С.  - М.: Искусство, 2000.

24. Музееведение. Ребенок в музее. М., 199.3

25. Сделай музей своими руками/ Никитин А.М.  Л., 1990.

26. Краеведческие игры: Учебное пособие/ Соловьев Л.И. - Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 1998.

27. «Были и сказки заповедного леса» / Крутовская Е.А. - Красноярск: «Тренд», 209.

28.  «Краеведение в детском саду» / Матова В.Н.   СПб: ООО «Издательство»Дет-
ство-Пресс», 2014.

29. «Люби и изучай свой край!»: учебное пособие/ Елин О.Ю., Баранова О.Ю. Крас-
ноярск: 2008.

30. Легенды и сказания Красноярского края. Красноярск, 2004.

31. «Сказка о городе К..»/ Шумкина Е.  Красноярск, 2014.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Программно-методическое обеспечение

3-5 лет

1.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения.  /  Саулина  Т.  Ф.
Мозаика-Синтез, 2014 г.

2. Развитие игровой деятельности. /Губанова Н. Ф. Мозаика-Синтез, 2014 г.
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5-7 лет

- Младшая группа (3–4 года)

- Средняя группа (4–5 лет)

3.Занятия  по  развитию  социально-бытовой  ориентировки  с  дошкольниками,
имеющими нарушения зрения. Методические рекомендации [сост Л.А. Дружинина
и др.; науч.ред. Л.А Дружинина]. — Челябинск : АЛИМ, изд-во Марины Волковой
2008. — 118 с.

1.  Нищева  Н.  В.  Современная  система  коррекционной  работы в  логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи.

2. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность.

3. Саво И. Л. Один на улице, или безопасная прогулка.

4. Саво И. Л. Правила дорожного движения для дошкольников.

5. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.

6. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду.

7. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.

8. Петрова В. И., Стульник Т. Д.Этические беседы с детьми 4–7 лет.

9. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.

10. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением

11. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром.

12. Актуальные проблемы патриотического воспитания молодежи: Сборник/ Сост.: 
Т.В. Самсонова, А.В. Карташов, Н.А. Ануфриева; МО РМ, МРИО. - Саранск, 2005.

13. Знакомим дошкольников с родным городом. / Алешкина.  М., 1999

14. Как научить детей любить Родину: методические рекомендации / Ю.Е. Антонов,
Л.В. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова. - М.: АРКТИ, 2003.

15. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: практическое пособие для воспи-
тателей и методистов ДОУ / Н.Г. Комратова. - ТЦ Сфера, 2007.

16. С чего начинается Родина? [Текст]: опыт работы по патриотическому воспита-
нию в ДОУ / Л.А. Кондрыкинская. - М.: ТЦ Сфера, 2003.

17.Крутикова О.А. Краеведение - основа патриотического воспитания http://
ficte.kem-edu.ru/downloads/conf/s4/4.28.pdf

Образовательная область «Физическое развитие»
Программно-методическое обеспечение

3-5 лет 1. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. /Бо-
рисова М. М. Мозаика-Синтез, 2014 г.

 2.Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3–7 лет. /Пензу-
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5-7 лет

лаева Л. И. Мозаика-Синтез, 2014 г.

3.Физическая культура в детском саду. /Пензулаева Л. И. Мозаика-Синтез, 2014 г.

- Младшая группа (3–4 года)

- Средняя группа (4–5 лет)

4. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания
логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет).

5.  Кириллова  Ю.  А.  Интегрированные  физкультурно  -  речевые  занятия  для  до-
школьников с ОНР 4-7 лет.

6.  Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем
воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет.

7.  Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников
для детей от 3 до 7 лет.

8. Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Будь здоров. Формирование основ
здорового образа жизни у детей дошкольного образа. Правильное пи-
тание. Дидактические игры и игровые задания.

9.   «К  олимпийским  вершинам  –  с  детства».  /  Усаков  В.И. Из-
дательство: «Директ-Медиа» 2016

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разносторон-
нему развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников
в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями
детей с НЗ: используем  Рекомендации по формированию инфраструктуры до-
школьных образовательных организаций и комплектации учебно-методических
материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного обра-
зования (утв. Министерством просвещения РФ 26 декабря 2022 г.), где пред-
ставлено:

-  описание  инфраструктуры  ДОО,  соответствующей  современным
условиям оснащения ДОО, критерии формирования;

-  перечни материалов и  оборудования,  необходимых для  формирования
инвариантной и вариативной частей инфраструктуры ДОО;

- варианты организации инфраструктуры ДОО;
- алгоритмы формирования инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-

методических материалов;
- предложения к организации методической работы по повышению про-

фессиональной компетентности педагогов в области создания инфраструктуры
ДОО и комплектации учебно-методических материалов в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО.
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3.7. Режим и распорядок дня
Режим  дня  предусматривает  рациональное  чередование  отрезков  сна  и

бодрствования  в  соответствии  с  физиологическими  обоснованиями,  обеспе-
чивает  хорошее  самочувствие  и  активность  ребёнка,  предупреждает  утомля-
емость и перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН
1.2.3685-21,  условий  реализации  программы  ДОО,  потребностей  участников
образовательных отношений.

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-
ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием
пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а так-
же их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, при-
обретая новые характерные черты и особенности.

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возрас-
та, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку,
активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением
его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и
ежедневно.

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, ин-
тервалы между приемами пищи, обеспечение  необходимой длительности су-
точного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование само-
стоятельной детской  деятельности и организованных форм работы с детьми,
коллективных  и  индивидуальных  игр,  достаточная  двигательная  активность
ребёнка  в  течение  дня,  обеспечивать  сочетание  умственной  и  физической
нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы
вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельно-
сти, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произволь-
ностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и
физической активностью.

Продолжительность  дневной  суммарной  образовательной  нагрузки  для
детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса
соответствуют  требованиям,  предусмотренным СанПиН  1.2.3685-21  и  СП
2.4.3648-20.

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе,
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет со-
кращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать так-
же индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпо-
чтения, характер, темп деятельности и так далее).

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регу-
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лируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Соблюдаются  требования  и  показатели  организации  образовательного

процесса и режима дня.
Таблица. 

Требования и показатели 
организации образовательного процесса и режима дня

Показатель Возраст Норматив
Требования к организации образовательного процесса

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00
Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00
Продолжительность занятия для детей до-
школьного возраста, не более

от 1,5 до 3 лет 10 минут
от 3 до 4 лет 15 минут
от 4 до 5 лет 20 минут
от 5 до 6 лет 25 минут
от 6 до 7 лет 30 минут

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей до-
школьного возраста, не более

от 1,5 до 3 лет 20 минут
от 3 до 4 лет 30 минут
от 4 до 5 лет 40 минут
от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут

при организации
1 занятия после

дневного сна
от 6 до 7 лет 90 минут

Продолжительность перерывов между за-
нятиями, не менее

все возрасты 10 минут

Перерыв во время занятий для гимнастики,
не менее

все возрасты 2-х минут

Показатели организации режима дня
Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов

4-7 лет 11 часов
Продолжительность дневного сна, не ме-
нее

1-3 года 3 часа
4-7 лет 2,5 часа

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день
Суммарный объем двигательной активно-
сти, не менее

все возрасты 1 час в день

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут
Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее

до 7 лет 10 минут

Таблица. 
Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования организации и режима обучения

Вид организации Продолжительность,
либо время нахожде-

ния ребёнка
в организации

Количество обязательных приемов пищи

Дошкольная
образовательная 
организация

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 
фактическим временем нахождения в органи-
зации)
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8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник
11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин
круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин,

второй ужин

ДОО  может  самостоятельно  принимать  решение  о  наличии  второго
завтрака  и  ужина,  руководствуясь  пунктами  8.1.2.1  и  8.1.2.2  СанПиН
2.3/2.4.3590-20:

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна
быть увеличена на 5% соответственно.

при 12-часовом пребывании возможна организация  как  отдельного  пол-
дника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распреде-
лением калорийности суточного рациона 30%.

Распорядок жизнедеятельности детей группы комбинированной направленности
МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска на 2023-2024 учебный год

Режимные моменты Средняя группа Старшая группа Подготовительная
к школе группа

Прием детей, свободная 
игра

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00

Утренний круг - - 8.00 – 8.20
Утренняя гимнастика 
(не менее 10 минут)

8.00 – 8.10
(групповые

помещения, физ.
зал)

8.10 – 8.20
(групповое поме-
щение, физ. зал)

8.20 – 8.30
(групповое поме-
щение, физ. зал)

Утренний круг 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 -
Подготовка к завтраку, 
завтрак, дежурство

8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
организованная детская 
деятельность (включая 
гимнастику в процессе 
занятия - 2 минуты, пе-
рерывы между заняти-
ями, не менее 10 минут),
занятия со специали-
стами

8.50 – 9.50 8.50 –10.35 8.50 –11.10

Двигательная актив-
ность: подвижные игры

9.50 – 10.30 - -

Второй завтрак 10.30 10.35-10.50 10.30 – 11.00
Подготовка к прогулке, 
прогулка, двигательная 
активность

10.30 – 12.15 10.50 – 12.30 11.10 – 12.30

Возвращение с прогул-
ки, самостоятельная дея-
тельность

12.15 – 12.30 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40

Подготовка к обеду, 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 12.40– 13.00
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обед, дежурство
Подготовка ко сну, чте-
ние перед сном, дневной
сон

13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 13.00 – 15.30

Постепенный подъем, 
профилактические физ-
культурно-оздорови-
тельные процедуры

15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40

Подготовка к полднику, 
полдник

15.40 – 16.00 15.40 – 15.50 15.40 – 15.50

Подвижные игры, само-
стоятельная и организо-
ванная детская деятель-
ность, занятия со специ-
алистами

16.00 – 16.50 15.50 – 16.50 15.50 – 16.50

Вечерний круг 16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 16.50 – 17.00
Подготовка к прогулке, 
прогулка, двигательная 
активность

17.00 – 18.20 17.00 – 18.20 17.00 – 18.20

Возращение с прогулки, 
подготовка к ужину, 
ужин, уход домой

18.20 – 19.00 18.20 – 19.00 18.20 – 19.00

 - при благоприятных условиях ведется на улице

Распорядок дня МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска
на 2023-2024 учебный год в теплое время года

Режимные моменты Все возрастные группы

Приход в детский сад, свободная игра, самостоя-
тельная деятельность

7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20
Завтрак 8.20 – 8.50
Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.00
Прогулка. ТОП. Организованная образователь-
ная деятельность

9.00 – 11.40

Второй завтрак  10.00
Возвращение с прогулки 11.40
Водные процедуры. Подготовка к обеду. 11.40-11.50
Обед 11.50 – 12.20
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20
Подъем, подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.50
Чтение художественной литературы 15.50 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.50
Возращение  с  прогулки,  водные  процедуры,
подготовка к ужину

17.50 – 18.10

Ужин 18.10 – 18.30
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 18.30 – 19.00

 - при благоприятных условиях ведется на улице (во время прогулки)
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ТОП – тематические образовательные проекты

Согласно  пункту  2.10  СП  2.4.3648-20  в  ДОО  соблюдаются  следующие
требования к организации образовательного процесса и режима дня:

- режим  двигательной  активности  детей  в  течение  дня  организуется  с
учётом возрастных особенностей и состояния здоровья;

- при организации образовательной деятельности предусматривается вве-
дение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз,
обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и ис-
пользования электронных средств обучения;

- физкультурные,  физкультурно-оздоровительные мероприятия,  массовые
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга-
низуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоро-
вья  детей.  ДОО  обеспечивает  присутствие  медицинских  работников  на
спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах;

- возможность  проведения  занятий  физической  культурой  и  спортом  на
открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности по-
казателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности
и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветре-
ные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале.

3.8. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с фе-

деральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой
воспитания ДОО.

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных
праздников, памятных дат.

Календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год

№ 
п/п

Содержание Сроки Возрастная 
категория 
детей

Ответственный

Сентябрь
1. Праздник «День взросления» 1 неделя Все группы зам.зав по УВР, инструктор 

по физ. культуре, музыкаль-
ный руководитель

2. Совместное мероприятие с роди-
телями: «Тропою здоровья»

2 неделя Все группы зам.зав по УВР, инструктор 
по физ. культуре, музыкаль-
ный руководитель

3. Выставка детского творчества «Я
люблю свой детский сад» (плака-
ты и поздравительные открытки)

4 неделя Все группы воспитатели групп
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4. Фестиваль «День коллекционе-
ра»

4 неделя Все группы Руководитель дидактической
лаборатории, воспитатели 
групп

Октябрь
5. Международный день старшего 

поколения
1 неделя Все группы воспитатели групп

6. Фольклорный осенний праздник 
«Капустные посиделки», «Бел-
кин праздник»

1-2 неделя Все группы музыкальный руководитель, 
воспитатели групп

7. Выставка поделок из природного
материала «Краски осени»

3 неделя Все группы воспитатели групп

8. Акция «Сверкаем вместе» 3 неделя Все группы инструктор по физ. культу-
ре, воспитатели групп

9. Неделя психологии в ДОУ 3 неделя Все группы воспитатели групп, педагог-
психолог

10. День отца 4 неделя Все группы Воспитатели групп

Ноябрь
11. День народного единства 1 неделя Старшие и 

подготови-
тельные 
группы

воспитатели групп, педагог -
психолог

12. Олимпиада для подготовитель-
ных групп «Лига Чемпионов»

2 неделя Подготови-
тельные 
группы

инструктор по физ. культу-
ре, воспитатели групп

13. Семейный конкурс видеороликов
на уровне ДОУ «Детские 
удерживающие устройства»

3 неделя Все группы инструктор по физ. культу-
ре, воспитатели групп

14. Всемирный день телевидения 2 неделя Все группы воспитатели групп
15. День Матери 3 неделя Все группы воспитатели групп, му-

зыкальный руководитель
16. Акция «Накорми птиц зимой» 4 неделя Все группы воспитатели групп, педагог-

психолог
Декабрь
17. Международный день инвалидов 1 неделя Все группы воспитатели групп, педагог -

психолог
18. Акция «Уважаемые водители – 

вы тоже родители!»
1 неделя Все группы инструктор по физ. культу-

ре, воспитатели групп
19. Новогодние утренники 

«Новогодний праздник»
3-4 неделя Все группы музыкальный руководитель, 

воспитатели групп
20. Конкурс чтецов на уровне ДОУ 

«Зимушка-зима»
2 неделя Все группы учителя - логопеды, воспи-

татели групп

21. День неизвестного солдата 2 неделя Все группы Воспитатели групп

Январь
22. Весёлая зимняя игралия 2 неделя Все группы музыкальный руководитель, 

инструктор по физ.культуре,
педагог-психолог, воспи-
татели групп

23. Всемирный день «Спасибо» 4 неделя Все группы воспитатели групп, педагог-
психолог

24. Поход «Лыжня зовёт» 3 неделя Все группы инструктор по физ. культу-
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ре, воспитатели групп
25. Акция «Помоги бездомным жи-

вотным»
4 неделя Все группы музыкальный руководитель, 

воспитатели групп
26. Конкурс рисунков на уровне 

ДОУ «Огонь- друг или враг?»
4 неделя Все группы инструктор по физ. культу-

ре, воспитатели групп

27. День снятия блокады Ленинрада 3 неделя Все группы Воспитали групп
Февраль

28. Интерактивная книжная выстав-
ка «Помни: правила движения – 
это правила твои»

1 неделя Все группы инструктор по физ. культу-
ре, воспитатели групп

29. День защитника Отечества 2 неделя Все группы воспитатели групп
30. Выставка «Аты-баты, шли солда-

ты»
3 неделя Все группы руководитель дидактической

лаборатории (Кольниченко 
О.А.), воспитатели групп

31. День рождения детского сада 4 неделя Все группы инструктор по физ. культу-
ре, музыкальные руководи-
тели, воспитатели групп

32. День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве

2 неделя Все группы Воспитатели групп

Март
33. Народные гуляния «Разудалая 

Масленица»
1 неделя Все группы музыкальные руководители, 

воспитатели групп, инструк-
тор по физ. культуре

34. Международный женский день 2 неделя Все группы музыкальные руководители, 
воспитатели групп

35. «Международный день детской 
книги»

3-4 неделя Все группы воспитатели групп, учителя -
логопеды

36. День воссоединения Крыма с 
Россией

4 неделя Все группы Воспитатели групп

Апрель
37. Развлечение к «Дню смеха» 1 неделя Все группы воспитатели групп
38. Акция «Подари улыбку» 1 неделя Все группы воспитатели групп, педагог-

психолог
39. День Космонавтики 2 неделя Все группы инструктор по физ. культу-

ре, музыкальные руководи-
тели, воспитатели групп

40. Выставка поделок «Космическое 
путешествие»

2-3 неделя Все группы воспитатели групп

Май
41. День Победы 1-2 неделя Все группы инструктор по физ. культу-

ре, музыкальные руководи-
тели, воспитатели групп

42.  Конкурс чтецов к 9 мая «Наша 
память бережно хранит»

1-2 неделя Все группы учителя - логопеды, воспи-
татели групп

43. Фестиваль семейного творчества 
«Камелёк»

3 неделя Все группы воспитатели групп

44. Интерактивная игра «Знатоки 
правил дорожного движения»

4 неделя Все группы инструктор по физ. культу-
ре, воспитатели групп

45. Выпускные праздники 4 неделя Подготови- воспитатели групп, му-
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тельные 
группы

зыкальные руководители

Июнь
46. День Защиты детей 1 неделя Все группы инструктор по физ. культу-

ре, музыкальные руководи-
тели

47. День России 2 неделя Все группы Воспитатели групп

План мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия
на 2023/2024 учебный год

№ 
п/п

Содержание Сроки Возрастная категория детей Ответственный

Сентябрь
1. Шоу-театр «Песок» с пред-

ставлением «Морские истории
в поисках знаний»

1 неделя Все группы Воспитатели групп
Зам.зав. по УВР

2. Студия детских праздников 
«Семицветик» «ПДД»

3 неделя Все группы Воспитатели групп
Зам.зав. по УВР

3. Детская библиотека «Ме-
роприятие, посвященное Дню 
пожилого человека»

4 неделя Старшие, подготовительные 
к школе группы

Воспитатели групп

Октябрь

4.
Квест по городу «Точка 
отсчёта»

1 неделя Подготовительные группы Воспитатели групп
Зам.зав. по УВР

5. Планетарий «Орион» 1 неделя Все группы Воспитатели групп
Зам.зав. по УВР

6. Мероприятия, посвященные 
Дню отца «Лукоморье»

3 неделя Все группы Воспитатели групп

7. Театр «Артиссимо» со спек-
таклем «Лесные приключе-
ния»

4 неделя Все группы Воспитатели групп
Зам.зав. по УВР

Ноябрь
8. Шоу световых картин г. 

Санкт-Петербург
2 неделя Все группы Воспитатели групп

Зам.зав. по УВР

9. Поездка детей в Краеведче-
ский музей

3 неделя Подготовительные к школе 
группы

Воспитатели групп
Зам.зав. по УВР

10. 3D кинотеатр «Маленькие 
гиганты»

3 неделя Все группы Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

11. Мероприятие к Дню матери 
«Лукоморье»

3 неделя Старшие, подготовительные
к школе группы

Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

Декабрь
12. Шоу-театр «Песок» с песоч-

ной сказкой
1 неделя Все группы Зам.зав. по УВР

Воспитатели групп
13. Поездка детей подготовитель-

ных групп на фабрику ёлоч-
ных игрушек «Бирюсинка»

3 неделя Подготовительные к школе 
группы

Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

Январь
14. Детская библиотека «Всё 

связно со всем»
3 неделя Средние, старшие, 

подготовительные к школе 
группы

Воспитатели групп

15. Планетарий «Новогоднее кос- 3 неделя Все группы Зам.зав. по УВР
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мическое путешествие» Воспитатели групп
16. Поездка детей подготовитель-

ных групп в Литературный 
музей «Сказки народов Севе-
ра»

4 неделя Подготовительные к школе 
группы

Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

Февраль
17. Экскурсия детей среднего до-

школьного возраста в детскую
библиотеку

1 неделя Средние группы Воспитатели групп

18. Детская библиотека «Без-
опасная жизнь»

2 неделя Старшие, подготовительные
к школе группы

Воспитатели групп

19. Театр «Артиссимо» со спек-
таклем «Солдатская смекал-
ка»

2 неделя Все группы Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

20. Театр кукол «Радость» со 
спектаклем «Машины сказки»

3 неделя Все группы Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

Март
21. Детская библиотека «Ме-

роприятия к международному 
Дню книги»

2 неделя Старшие, подготовительные
к школе группы

Воспитатели групп

22. Детская библиотека «Русские 
народные сказки»

3 неделя Средние группы Воспитатели групп

23. Кукольный театр «Калейдо-
скоп» со спектаклем «Ку-ка-
ре-ку»

3 неделя Все группы Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

Апрель
24. Детская библиотека «Почему 

так происходит?»
1 неделя Старшие, подготовительные

к школе группы
Воспитатели групп

25. Театр «Кумир» со спектаклем 
«Баба яга против»

1 неделя Все группы Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

26. Поездка детей подготовитель-
ных групп в ПЧ -83

4 неделя Подготовительные к школе 
группы

Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

Май
27. Детская библиотека «День 

Победы»
2 неделя Подготовительные к школе 

группы
Воспитатели групп

28. Театр «Золотой ключик» 3 неделя Все группы Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

В течении года мероприятия по согласованию
29. МАОУ «Гимназия №1» 

г.Сосновоборска
Подготовительные к школе 
группы

Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

30. ДК «Мечта» Все группы Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

31. Школа искусств Старшие, подготовительные
к школе группы

Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

32. БМК (музей) Средние, старшие, 
подготовительные к школе 
группы

Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также
возрастных,  физиологических  и  психоэмоциональных  особенностей  обу-
чающихся.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования
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и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошколь-
ного образования (далее –  ФАОП ДО). В основной части Программы исполь-
зуется «Программы специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Кор-
рекционная работа в детском саду» под ред. Л.И. Плаксиной. В части, формиру-
емой участниками образовательных отношений -  образовательная  программа
«Люби и знай родной свой край!», разработанная педагогическим коллективом
МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска с участием родителей (законных предста-
вителей).

Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет, имеющих тяжелые нару-
шения речи и направлена на обеспечение условий для дошкольного образова-
ния, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошколь-
ного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состоя-
ния 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 соци-
окультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образо-
вательных потребностей и интересов.

Программа направлена на приобретение опыта детей в различных видах
деятельности: 

- игровой  деятельности  (сюжетно-ролевая,  театрализованная,  режиссер-
ская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);

- общении со взрослым (ситуативно-деловое,  внеситуативно-познаватель-
ное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситу-
ативно-деловое);

- речевой деятельности (слушание речи взрослого и сверстников, активная
диалогическая и монологическая речь);

- познавательно-исследовательской деятельности и экспериментирования;
- изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) и констру-

ирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;
- двигательной  деятельности  (основные  виды  движений,  общераз-

вивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и
другие);

- элементарной трудовой деятельности (самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, труд в природе, ручной труд);

- музыкальной деятельности (слушание и понимание музыкальных произ-
ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкаль-
ных инструментах).

Отличительной  особенностью  Программы  является  знакомство  детей  с
родным краем. Работа в данном направлении нашла отражение в образователь-
ной  программе  «Люби  и  знай  родной  свой  край!»,  которая  направлена  на
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формирование  ценностного,  ответственного  отношения  ребенка  к
окружающему миру. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОО
включает:

- системное  и  разностороннее  развитие  речи  и  коррекцию  речевых
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры рече-
вого дефекта у обучающихся с НЗ);

- социально-коммуникативное развитие детей с НЗ;
- развитие  и  коррекцию  сенсорных,  моторных,  психических  функций  у

обучающихся с НЗ;
- познавательное развитие детей с НЗ,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сфе-

ры с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с НЗ;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собра-

ния, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные
на  разъяснение  участникам  образовательных  отношений,  в  т.ч.  родителей
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования
обучающихся с НЗ.

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной
интеграции обучающихся с НЗ будут недостаточно успешными без постоян-
ного контакта с родителями (законными представителями).

Семья  должна  принимать  активное  участие  в  развитии  ребенка,  чтобы
обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Роди-
тели (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-психо-
логом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены.  Это
обеспечит  необходимую  эффективность  коррекционной  работы,  ускорит
процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся

Работа,  обеспечивающая взаимодействие семьи и  дошкольной организа-
ции, включает следующие направления:

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребно-
стей ребёнка с НЗ и предпочтений родителей (законных представителей) для
согласования воспитательных воздействий на ребенка;

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогиче-
ской  культуры  родителей  (законных  представителей);  вовлечение  родителей
(законных представителей)  в  воспитательно-образовательный процесс;  созда-
ние активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к разви-
тию личности в семье и детском коллективе.

- информационное  -  пропаганда  и  популяризация  опыта  деятельности
ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум,
группы в социальных сетях).

107



Взаимодействие  с  родителями  осуществляется  через  индивидуальные  и
групповые формы работы. Инициатором взаимодействия могут выступать как
педагоги,  так  и  родители.  Только  совместная  работа  семьи  и  детского  сада
способна обеспечить создание благоприятных условий для полноценного про-
живания ребенком дошкольного детства, формирования общей культуры лич-
ности дошкольников.
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