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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 Муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения Детский сад комбинированного вида №24 (далее –

МБДОУ Д/с №24) (далее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошко-

льного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет 

не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с на-

рушением зрения; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. регио-

нальных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции МБДОУ Д/с №24;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации рабо-

ты с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интере-

сам детей с нарушением зрения, а также возможностям педагогического коллектива 

и МБДОУ Д/с №24 в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъекта-

ми образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов до-

школьного образования и специфических принципов и подходов к формированию 

АОП ДО для обучающихся с нарушением зрения: 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и на-

чального общего образования. 

Цель Программы: создание условий для дошкольного образования, опреде-

ляемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с нарушением зрения, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каж-

дого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приня-

тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического раз-

вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП МБДОУ Д/с №24 для обучающихся с нарушени-

ем зрения; 
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- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с наруше-

нием 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 на-

рушением зрения в период дошкольного образования независимо от места прожива-

ния, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с нарушением зрения как субъекта отно-

шений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением зрения, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с нарушением зрения; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с наруше-

нием зрения; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и на-

чального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии c ФГОС ДО Программа построена на следующих принци-

пах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педа-

гогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников МБДОУ Д/с №24) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний. 

6. Сотрудничество МБДОУ Д/с №24 с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования 
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в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП МБДОУ Д/с 

№24  для обучающихся с нарушением зрения: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охра-

ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и обра-

зование обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнер-

ские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями зрения, оказанию психолого-

педагогической, тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае необхо-

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косо-

глазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индиви-

дуальной траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и ско-

ростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические осо-

бенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлага-

ется ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближай-

шего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных зрительных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художествен-

но-эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения по-

средством различных видов детской деятельности. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие сле-

пых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косогла-

зием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) тесно связано с 

речевым, социально-коммуникативным, художественно-эстетическим, физическим, 

предметно-пространственной ориентировкой, зрительным восприятием. Содержа-

ние образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими облас-

тями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: МБДОУ Д/с №24 должен разработать свою адап-

тированную образовательную программу, за МБДОУ Д/с №24 остаётся право выбо-

ра способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих раз-

нородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запро-

сов родителей (законных представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихо-

логических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития 

обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, 

коррекционно-развивающей работы с данной категорией обучающихся: адаптиро-

ванная программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во 



 

 

8 

 

всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенно-

стями обучающихся с нарушениями зрения и их особыми образовательными по-

требностями: развивающее предметное содержание образовательных областей, вве-

дение в содержание образовательной деятельности специфических разделов педаго-

гической деятельности; создание востребованной детьми с нарушениями зрения 

развивающей предметно-пространственной среды; обеспечение адекватного взаи-

модействия зрячих педагогических работников с ребенком с нарушениями зрения; 

коррекционно-развивающую работу. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристи-

ки: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспи-

танников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-

раста с нарушениями зрения. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Город Александров расположен на 56,3952 северной широты и 38,7122 восточ-

ной долготы на высоте 189 метров над уровнем моря.    В Александровском районе 

находится самая высокая точка Владимирской области-урочище Туханка  (271м). 

Александров расположен на Русской равнине, поверхность которой отличается 

небольшими высотами и малой изрезанностью, местами слегка всхолмленная и рав-

номерно изрезанная реками.  Город располагается на северо-западе Владимирской 

области, на восточных отрогах Клинско-Дмитровской гряды, в северо-восточной 

части Смоленско-Московской возвышенности, в 125 км к северо-западу от Влади-

мира и в 111 км к северо-востоку от Москвы. Узел железнодорожных линий Москва 

— Архангельск и Большого Московского железнодорожного кольца. Через город 

протекает река Серая.  

         Полезными ископаемыми местность небогата. Минерально-сырьевые ресурсы 

представлены залежами песчано-гравийно-валунного материала, трепела и легко-

плавких глин. Все они нерудные и являются осадками морей, заливавших террито-

рию на протяжении разных периодов истории Земли, отложениями озер и болот, а 

также обломочными породами, образованными в результате деятельности ледника. 

Гравий применяется в дорожном строительстве, при производстве бетона и железо-

бетона. Наиболее широкое распространение имеют глины различного назначения - 

кирпичные, огнеупорные, цементные. В Александровском районе немало месторо-

ждений различных песков, в основном строительных. В Александровском районе 

имеются естественные выходы минеральных вод.      Почвы в большинстве своем 

легко и среднесуглинистые, дерново-подзолистые. 

        Климат и погода: в Александрове преобладает умеренно-континентальный 

климат. Зимы умеренно холодные и продолжительные. Самый холодный месяц 

Февраль со средней температурой -7 градусов. Лето умеренно теплое и корот-

кое. Самый теплый месяц Июль со средней температурой +19,5 градусов.  

https://old.domorost.ru/maps/country/rossiya/region/vladimirskaya-oblast/district/aleksandrovskij-rajon/type/soil/slug/de18-2a
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         Растительность и животный мир: в районе произрастают смешанные леса, ко-

торые и составляют основную растительность. Разнообразен травяной покров - кле-

вер, тысячелистник, мятлик, тимофеевка; много ягод - черники, брусники, земляни-

ки. Растительность рек и озер представлена кувшинками, пузырчаткой, камышом, 

осокой, тростником, произрастает большое количество лекарственных растений - 

мать и мачеха, ромашка- лекарственная, гвоздика, зверобой, валерьяна и т д. В лесах 

Александровской земли можно встретить кабана и лисицу, зайца и белку, глухаря и 

тетерева. В водоемах района водятся окуни, щуки, лещи, пескари, а так же водопла-

вающие птицы.  

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Поселение на месте нынешнего города известно с середины XIV века, в доку-

ментах XIV-XV веков упоминается под названием Великая слобода, с начала XVI 

века — Новое село Александровское и Александрова (Александровская) слобода. С 

1302 по 1778 год (на протяжении 476 лет) Александровская Слобода относилась к 

московским землям и личным землям царской семьи. 

 С 1564 по 1584 год (почти на 20 лет) Иван IV (Грозный) перенёс в го-

род Александров столицу Российского государства. В Смутное время 

Александровская слобода была занята поляками, но в 1609 году была отби-

та князем М.В. Скопиным-Шуйским, где он устроил свой лагерь. В 1778 

году с образованием Владимирского наместничества Александровская сло-

бода преобразована в уездный город Александров. С 1796 года во  Влади-

мирской губернии. 

          1 сентября 1778 года указом Екатерины Великой слобода была преобразована 

в уездный город Александров Владимиро-Костромского наместничества. В 1781 го-

ду был жалован герб на котором размещены тиски и наковальня. Они символизиро-

вали традиционный промысел города — кузни
[6]

, в 1788-м утверждён первый регу-

лярный план города, который лёг в основу последующих застроек. С 1796 го-

да Александров — уездный город Владимирской губернии. 

          В начале XIX века в Александрове и Александровском уезде получило рас-

пространение хлопчатобумажный промысел, в городе действовали крупнейшие в 

России ткацкие мануфактуры: Троицко-Александровская и Соколовская. 

В 1870 году через город прошла железная дорога, связавшая Александров 

с Москвой и Ярославлем, а в 1896 году была построена железная дорога 

до Иваново-Вознесенска и Кинешмы. Это предопределило дальнейшее развитие 

промышленности. 

          9 декабря 1905 года власть в Александрове захватили восставшие рабочие под 

руководством фабриканта С. Н. Баранова и социал-демократа, рабочего фабрики 

Баранова Ф. И. Калинина. Так называемая Александровская республи-

ка просуществовала 5 дней и была полностью ликвидирована с помощью прибыв-

ших казаков и взвода артиллерии. 

         В 1915-1917 годах в Александрове жила Анастасия Цветаева с мужем и сыном, 

их часто навещала Марина Цветаева, которая в Александрове случайно встретилась 

с поэтом Осипом Мандельштамом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788
https://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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         В 1932 году из Москвы в Александров переехал радиозавод № 3, что положило 

начало развитию в городе радиотехнической промышленности. В первые годы был 

налажен выпуск радиоприёмников СВД-1, СВД-9, СВГ-К. а затем массовые приём-

ники АРЗ, «Рекорд» и другие, в 1949 году налажен выпуск телевизоров «КВН-49», а 

с начала 1950-х — «Рекорд». Одним из крупнейших предприятий города также 

был завод полупроводников имени 50-летия СССР (позднее ПО «Элекс»). 

        Достопримечательности: 

1.Александровский кремль - исторический памятник города. В период опричнины 

кремль являлся резиденцией Ивана Грозного. 

2.Успенский собор - этот православный храм был возведен в начале 16 века. Поз-

же к собору была пристроена двухэтажная трапезная и колокольня. 

3.Собор Троицы Живоначальной - православный храм построенный в 1513 году 

Василием III. С приходом советской власти собор был закрыт. В 1946 году власти 

разрешили проводить богослужения. В 2010 году был восстановлен пятиярусный 

иконостас. 

 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

 

        1.1.3.3.1. Особенности развития и особые образовательные потребности 

слепых детей 

 

Психолого-педагогические особенности слепых детей 

Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно или 

значительно ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди причин дет-

ской слепоты доминируют врожденные, перинатальные патологии: пороки и анома-

лия развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патоло-

гические состояния глаз, являющееся следствием эмбриопатий или перенесенных 

внутриутробно воспалительных процессов (анофтальм, микрофтальм, врожденные 

деформации глаза и отдельных его структур, катаракты и глаукомы, дистрофиче-

ские изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов). В на-

стоящее время большой процент слепых дошкольников – это дети с ретинопатией 

недоношенных. 

Если тяжелые зрительные патологии приобретены ребенком до трех лет жизни, 

то слепота, возникшая на их фоне считается врожденной. Ребенок с тяжелой зри-

тельной патологией определяется как инвалид детства по зрению. Основанием для 

определения инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций 

организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью сохранности 

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

дети со светоощущением; дети с остаточным зрением (практическая слепота).  

Тотальная слепота – полное отсутствие зрительных ощущений.  

Сохранное светоощущение свидетельствует о возможности ребенка ориентиро-

ваться на яркий свет и контрастную ему темноту, что выступает сильным фактором 

повышения мобильности, особенно с правильной проекцией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%92%D0%94_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%97_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%92%D0%9D-49
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_50-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
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Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям - доста-

точно разнородная группа, что, прежде всего, обусловлено степенью сохранности 

(проявлением) двух базовых функций: центрального и периферического зрения. На-

рушение центрального зрения при практической слепоте характеризуется снижени-

ем его остроты от 0,04 до 0,005-0,001 на лучше видящий глаз в условиях оптической 

коррекции. Нарушение периферического зрения, приводящее к слепоте (при высо-

ких показателях остроты зрения), характеризуется концентрическим сужением поля 

зрения от 20 градусов и менее. Так как к слепоте, как правило, приводят системные 

поражения зрительного анализатора, то часто практическая слепота характеризуется 

одновременным серьезным нарушением двух базовых зрительных функций: значи-

тельным снижением остроты зрения и сужением поля зрения в любом меридиане 

или наличием скотом (центральные или парацентральные абсолютные скотомы бо-

лее 5 градусов).  

Вследствие системного поражения зрительной системы (вовлечение в патоло-

гический процесс разных структур зрительного анализатора) остаточному зрению 

свойственна распространенность при неравнозначности нарушений зрительных 

функций: нарушение цветоразличения или выраженная цветослабость, нарушение 

световосприятия (повышение или понижение светобоязни), нарушение моторного 

аппарата глаз в виде нистагма и/или значительного нарушения подвижности глаз, 

нарушение оптического аппарата глаз, нарушение пространственной контрастной 

чувствительности и др.  

Характерными для слепых детей с остаточным зрением в младенческом и 

раннем возрастах выступают трудности проявления врожденных зрительных ре-

акций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света; зажмуривание; 

кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом; предпочтитель-

ное смотрение на лицо; сужение или расширение зрачка на световой стимул, что за-

трудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни); включение со-

хранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, тем са-

мым, значительное осложнение не просто развития остаточного зрения, но и пони-

мания ребенком факта того, что зрение у него есть. Наилучшие результаты в ис-

пользовании (кратковременное подключение) остаточных функций к отражению 

имеют слепые дошкольники с показателями остроты зрения от 0,04 до 0,02 на лучше 

видящий глаз в условиях оптической коррекции c правильной и устойчивой свето-

проекцией, с сохранением способности к цветоразличению, сохранности полей зре-

ния. 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает ано-

мальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного воз-

раста. Связано это с ролью зрения как «зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чув-

ственном познании ребенком окружающей действительности, с формированием це-

лостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информа-

ционно-познавательной, регулирующей и контролирующей функций. Тифлопсихо-

логией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по об-

щим законам с нормально видящими. В то же время от рождения и на протяжении 

дошкольного детства для слепых детей характерен ряд особенностей психофизиче-
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ского и личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным 

влиянием отсутствующего или глубоко нарушенного зрения, которые определяют 

их психолого-педагогическую характеристику. 

Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения 

вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает тот 

факт, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, са-

мопознание, освоение и участие в любом виде деятельности происходят на сужен-

ной сенсорной основе. Слепые дошкольники наряду с общими особенностями разви-

тия имеют выраженные индивидуальные достижения в компенсированности, лично-

стном становлении, общем развитии и характере освоения отдельных сфер жизне-

деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  

слепых дошкольников 

1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам развития 

зрячих сверстников. Слепым детям свойственно отставание по темпу развития от 

зрячих сверстников, что проявляется в несовпадении периодов освоения этими кате-

гориями дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение с взрос-

лым и манипулятивная деятельность как ведущие виды деятельности остаются для 

слепого ребенка актуальными и в период раннего детства; предметная деятельность 

и предметная игра выступают ведущими видами деятельности на протяжении 

младшего дошкольного возраста, а в отдельных случаях и на протяжении всего до-

школьного возраста; 

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

у слепого ребенка задерживается развитие функций рук: запаздывает развитие хва-

тательных движений, ощупывающих движений, задерживается развитие координа-

ции рук и мелких движений пальцев; слепые дети позднее начинают самостоятельно 

садиться, осваивают свободную самостоятельную ходьбу со второй половины вто-

рого года жизни; ходьба остается основным движением, характеризующим мобиль-

ность в пространстве на протяжении дошкольного возраста (формирование навыков 

бега, прыжков, лазанья весьма затруднено).  

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве в раз-

витии предметности слухового восприятия, в условиях «дефицита взаимодействия с 

предметным миром» – отставание в развитии осязания. 

В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления востребова-

на слепым ребенком в период младшего дошкольного возраста, характерен недоста-

точный темп и объем формирования представлений как образов памяти об окру-

жающем, что несколько снижает темпы развития наглядно-образной формы. Игра 

слепого ребенка также развивается медленно, что связано с недостаточным запасом 

знаний и представлений об окружающем, трудностями самостоятельного практиче-

ского освоения предметного мира: большинство слепых детей начинают использо-

вать предметы и игрушки по назначению к концу третьего года жизни. 

По темпу развития слепые дошкольники могут быть приближены, отставать 
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или значительно отставать от развития зрячих сверстников. 

2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития, становле-

ние которых в онтогенезе дошкольника в меньшей степени зависят от зрения, у сле-

пого ребенка развиваются быстрее (хотя и своеобразно), чем сферы, в двигательном 

компоненте которых в период становления велика роль зрения. Речь и вербальный 

компонент деятельности осваиваются слепым ребенком успешнее (темп развития, 

произвольность), чем двигательная сфера. Диспропорциональность развития ярче 

проявляется в раннем детстве и сглаживается к концу старшего дошкольного воз-

раста. 

3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с возмещением 

недостаточности и развитием способностей: целостное и одновременно деталь-

ное отражение воспринимаемой действительности; освоение практическую деятель-

ность: ее содержание, действия и способы осуществления; регуляция и контроль за 

осуществлением, оценка результата; построение, корректировка образов об объек-

тах действительности в условиях их опосредованного отражения или непосредст-

венного отражения в условиях суженной сенсорной сферы; освоение средств обще-

ния в условиях слепоты; ориентировка в пространстве, свободное и самостоятельное 

передвижение в нем. Успешное, с точки зрения становления компенсации, развитие 

слепого дошкольника во многом обусловлено востребованностью и возможностью 

ребенка развивать и реализовывать в жизнедеятельности сенсорные процессы раз-

ной модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения, остаточное зре-

ние с освоением перцептивных умений и навыков, формированием движений и дей-

ствий познавательной деятельности, развитием речи (ее компенсаторной функции), 

мышления, воображения и памяти.  

Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает слепому ре-

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

сверстника, достижение в дошкольном возрасте достаточного уровня психичеcкой и 

личностной готовности к школе. Компенсация слепоты развивается прижизненно на 

биологическом и социальных уровнях в их диалектическом единстве. Компенсация 

слепоты на биологическом уровне в детстве обеспечивается функциональным со-

стоянием высшей нервной деятельности, поэтому в развитии слепого ребенка так 

важна биологическая сохранность мозговых структур с формированием таких меха-

низмов компенсации, как развитие сложных функциональных систем связей, высту-

пающих физиологической основой становления психической деятельности, которая, 

в свою очередь, также выступает компенсаторным механизмом. Поражения отделов 

головного мозга, заболевания центральной нервной системы, приводящие к нару-

шению слуха, речи, интеллекта, движений и, следовательно, выступающие наряду 

со слепотой первичными нарушениями значительно осложняют развитие компенса-

ции, снижая темп и уровень общего развития.  

Основополагающим для компенсации слепоты выступает социальный фактор, 

который связан с активностью и доступной самостоятельностью ребенка в разных 

сферах жизненных проявлений: познание окружающего, общение с окружающими, 

самообслуживание, игра, двигательная деятельность, проявление творческих начал 

и способностей. Активность слепого ребенка во многом обусловлена условиями его 
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жизнедеятельности, включающими специальную предметно-пространственную ор-

ганизацию среды, жизни и деятельности ребенка, специальное обучение способам 

ориентировки, познания и взаимодействия с окружающим миром в условиях сужен-

ной сенсорной системы. 

Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано со вре-

менем наступления слепоты, сложностью и структурой первичных нарушений, со-

четающихся со слепотой, задатками и способностями ребенка, социальным и жиз-

ненным опытом.  

Характеристиками слепого ребенка могут выступать: 

- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения 

видов детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятель-

ности и деятельности, осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией по-

знавательного, социально-коммуникативного, речевого, физического, художествен-

но-эстетического развития в группе сверстников (с востребованным индивидуаль-

ным подходом), обеспечивающая способность ребенка к адаптации в новых пред-

метных и социальных средах с опорой на имеющиеся умения, представления, жиз-

ненный опыт. Ребенок активно использует слух, осязание, обоняние, речь и способ-

ность к осмыслению происходящего, ориентировку в пространстве; 

- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения 

видов детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятель-

ности и деятельности осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией по-

знавательного, социально-коммуникативного, речевого, физического, художествен-

но-эстетического развития в условиях реализации индивидуального образователь-

ного маршрута, разработанного с учетом индивидуальных компенсаторных возмож-

ностей у слепого ребенка. 

У слепого дошкольника может наступить состояние декомпенсации, связанное 

с резким изменением условий жизнедеятельности, которое проявляется в блокиро-

вании адаптационных, познавательных, ориентировочных способностей. 

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

стности возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические образо-

вания) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном 

возрасте выявляются три группы психических и психологических образований. 

1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной по-

требностям и возможностям слепого ребенка социальной среды: психомоторные, 

сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), комму-

никативные.  

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможность 

развития у дошкольников следующих вторичных нарушений:  

- бедность чувственного мира;  

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

тов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, сенсорных эта-

лонов, движений и действий), вербализм представлений;  
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- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная разви-

тость физических качеств, координации, слабость артикуляционного аппарата, не-

достаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

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

практических умений;  

- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильное 

звукопроизношение. 

2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных наруше-

ний, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депри-

вации и слабостью социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и 

будущие) ребенка: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых в отношении 

личностных потребностей слепого ребенка способствует появлению таких вторич-

ных нарушений, как:  

- боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность познава-

тельных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательно-

сти;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность ли-

ца, пантомимическая пассивность, скованность движений;  

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

вое, слабость дифференцировочного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания;  

- слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышле-

ния, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, 

сравнения и др. 

3) Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слепоты практически отсутствует: креативные и нравственные интегра-

тивные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния 

нарушения зрения. К развитию пассивной личности с нереализованным эмоцио-

нально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадек-

ватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, прояв-

ляющаяся в негативных стилях воспитания – гиперопека, гипоопека, авторитарный 

стиль. 

Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, по-

знавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых дошкольников 

выступают: недостаточный опыт социальных контактов, трудности в установлении 

контактов с окружающими; зависимость проявления коммуникативных умений и 

навыков от активности, адекватности, компетентности зрячего социума; пассив-

ность (субъектно-объектная) в общении; слабая эмоциональная отзывчивость и 

трудности освоения двигательного компонента умений и навыков общения и взаи-

модействия, игровой деятельности, пространственной ориентировки для их поддер-

жания. Слепым детям свойственны черты аутизации. 
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Особенностями познавательного развития слепых дошкольников выступают: 

суженный кругозор знаний с малой познавательной активностью; речь и уровень 

речевого развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, 

ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность познавательных 

действий; трудности целостного отражения предметного мира в его организации ос-

ложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных 

(причинных, пространственных, логических) связей. Замедленный темп познава-

тельного развития во многом обусловлен трудностями освоения игровых действий и 

умений, бедным игровым опытом. Компенсация трудностей познавательной дея-

тельности обеспечивается и требует целенаправленного развития процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального (прямого и 

опосредованного) педагогического сопровождения: обучения умениям и навыкам 

осязания, слухового восприятия, развития и обогащения тактильных ощущений, 

обоняния, зрительных впечатлений (дети с остаточным зрением), создания востре-

бованной слепым ребенком особой предметной среды, побуждающей его к сенсор-

но-перцептивной, познавательной активности. Практические умения и способы по-

знавательной деятельности формируются посредством прямого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: своеобра-

зие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обоб-

щающего значения слов. Трудности чувственного отражения, малая познавательная 

активность по отношению к окружающей действительности осложняют развитие 

познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о 

предметах и явлениях действительности и их отношениях. Речи слепого ребенка 

присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слепых детей являются: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометри-

ческих показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозраст-

ным показателям; ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятель-

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

нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы; низкий уровень фи-

зических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости; бед-

ный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков; своеобразие 

формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного дина-

мического стереотипа); неточность, приблизительность, недостаточная дифферен-

цированность чувственных образов движений, малый запас двигательных представ-

лений; трудности освоения подвижных игр средней и большой подвижности; труд-

ности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение двига-

тельной активности, трудности пространственной ориентировки и необходимость 

целенаправленного формирования умений и навыков пространственной ориенти-

ровки. 

Особенностями художественно-эстетического развития являются: бедность эс-
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тетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений 

природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания и эмоцио-

нального переживания совершенства, красоты, выразительности и особенностей 

форм, облика предметов и объектов действительности; трудности формирования 

представлений о созидательной, художественной деятельности человека; трудности 

формирования эстетических понятий («красивый», «безобразный»); доступность ос-

воения видов художественно-эстетической деятельности, основанных на слуховом, 

осязательном восприятии, тактильных впечатлениях. 

Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его возможно-

стям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим), той ро-

ли, которая ему отводится;  

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 

- соответствия образовательной среды в МБДОУ Д/с №24 особым образова-

тельным потребностям слепого дошкольника в ее составляющих: сфера общения 

(область межличностных отношений) в системе координат «зрячий – слепой», «сле-

пой-зрячий», сфера организации и обеспечения освоения слепым дошкольником 

различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практической среды; уровень и направленность коррекционно-компенсаторного со-

провождения. 

 

Особые образовательные потребности слепых детей 

К особым образовательным потребностям слепых дошкольников относятся: 

- системное повышение функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, охрана и развитие органов чувственного отражения в условиях сле-

поты, поддержание и повышение психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоцио-

нального благополучия; 

- обогащение чувственного опыта мировосприятия, целенаправленное развитие 

умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, осуществляемой на основе 

деятельности сохранных анализаторов, освоение умений формирования полимо-

дальных и осмысленных образов восприятия картины мира; 

- целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой, ин-

формационно-познавательной, регулирующей и контролирующей функций слуха, 

осязания, обоняния с актуализацией возможного подключения остаточного зрения к 

жизнедеятельности, развитие компенсаторной функции речи, повышение роли па-

мяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира; 

- освоение умений и навыков общения в условиях трудностей и особенностей 

социальной перцепции, развитие коммуникативного опыта посредством активной 

позиции взрослого социума, овладение средствами общения в системе координат 

«зрячий-слепой», «слепой-зрячий»; 

- расширение опыта, освоение умений и навыков взаимодействия с предметным 

миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием картины ми-
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ра, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространст-

венных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- увеличение объема движений с повышением двигательной активности, освое-

нием опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходь-

бы с преодолением препятствий; формирование двигательных умений и навыков 

методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях 

трудностей или невозможного дистантного отражения движений окружающих; 

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

субъектные отношения) со зрячими взрослыми и сверстниками через преодоление 

трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по 

общению в совместной деятельности, трудностей развития коммуникативных уме-

ний и навыков, обусловленных суженной сенсорной сферой; 

- освоение способов разных видов деятельности, познания, ориентировки в ок-

ружающем мире посредством прямого обучения двигательному компоненту, целе-

направленного формирования алгоритма действий, специальной предметно-

пространственной организации образовательного пространства; 

- поддержание и развитие активности, доступной самостоятельности в образо-

вательном пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особен-

ностями, обусловленными нарушением зрения, с освоением опыта инициативности; 

развитие чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- сопровождение специалистами в области коррекции формирования слепым 

дошкольником адекватных образов, способов познания и взаимодействия с окру-

жающим миром, умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, про-

странственной ориентировки, развитием компенсаторных процессов, освоением 

специальных умений, востребованных в освоении рельефно-точечного шрифта 

письма и чтения по системе Брайля; психоэмоционального, потребностного лично-

стного развития; 

- расширение знаний, представлений, опыта практического освоения социаль-

ных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

 

1.1.3.3.2. Особенности развития и особые образовательные потребности слабови-

дящих детей 

Слабовидение - разные степени нарушения центрального, периферического, 

цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в сово-

купности, осложняющие стабильное качественное получение и обработку информа-

ции с ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек 

испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях ре-

гуляции и контроля.  

Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наслед-

ственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), врожден-

ные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в ре-

зультате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являю-

щиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных 

процессов (микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, 
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катаракта и глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или ат-

рофия зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети 

с ретинопатией недоношенных.  

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабови-

дящих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени сни-

жения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения 

инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, 

стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабови-

дения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников характеризуется 

разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятель-

ному передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). По показа-

телям 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. Слабо-

видение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения усиливает-

ся, если наряду со снижением остроты зрения имеет место быть значительное нару-

шение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – поля зрения (варианты 

ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая слепо-

та), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения 

(повышение или понижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих 

детей возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 

зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений струк-

тур глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, анизоме-

тропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 

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

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

мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зритель-

ные возможности этой группы детей.  

К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в стекло-

видном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой миопии; сме-

щение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.  

У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет ос-

ложнений, т.к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с 

определенными клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов 

риска, и, как следствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением 

высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности прояв-

ления врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к 
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источнику света, зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в поле 

взора объектом, предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение 

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

вый год жизни), включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отра-

жение окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие в этот период 

жизни ребенка зрительных ощущений и восприятия, зрения в целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения 

уровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства 

важна ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, 

в т.ч. посредством ношения ребенком очков (по назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает ано-

мальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возрас-

та. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувст-

венном познании ребенком окружающей действительности с формированием цело-

стного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информаци-

онно-познавательной, регулирующей и контролирующей его функций в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что 

дети с нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. 

В то же время для слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей пси-

хофизического и личностного развития, обусловленных прямым или косвенным не-

гативным влиянием нарушенного зрения, которые определяют их психолого-

педагогическую характеристику. Общей типологической особенностью развития де-

тей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного де-

фекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные про-

явления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. проис-

ходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общи-

ми типологическими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные 

достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

слабовидящих дошкольников 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников вы-

ступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу разви-

тия нормально видящих сверстников.  

Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени выражен-

ности отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, что 

может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольни-

ков:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  

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

слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная дея-

тельность с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на 

протяжении младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее 

осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристи-
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ки ее развития у слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не сов-

падать; 

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

сорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: 

скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В дви-

гательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объе-

ма и качества. В познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирова-

ния зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 

освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. 

Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными 

темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом знаний и представлений 

об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-

объектным миром, снижением общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально при-

ближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические образо-

вания) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном 

возрасте выделяются три группы психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вто-

ричных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребно-

стям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, 

сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), комму-

никативные.  

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторич-

ных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

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

тов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсор-

ных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических ка-

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

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

практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных ин-

тересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;  

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

лительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операция-

ми обобщения, сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные ин-

тегративные психические образования), становление и развитие которых определя-

ется социальными факторами и не находится в действии прямого негативного влия-

ния на нарушения зрения.  

К развитию пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-

волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, проявляющая-

ся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии относи-

тельно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошко-

льников выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных 

контактов с окружающими, определенная зависимость проявления коммуникатив-

ных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего 

социума, трудности эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения 

двигательного компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой 

деятельности, пространственной организации для его поддержания. Особенности 

социально-коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недос-

таточным запасом представлений и знаний об окружающей действительности, не-

достаточной социализацией как механизма формирования и функционирования 

личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и сниженный пси-

хоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников вы-

ступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оцени-

вания полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; 

малая познавательная активность; речь и уровень речевого  развития (его достаточ-

ность или недостаточность) оказывают выраженное влияние на познавательную 

деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность вы-

бора и осуществления познавательных действий; чувственный этап познания, его 

компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опо-

средованного) педагогического сопровождения – развитие зрительных умений и на-

выков, зрительного восприятия и представлений, активизация и совершенствование 

способов осязания, обогащение слухового восприятия, создание востребованной 

слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей его к зрительной 

сенсорно-перцептивной, познавательной активности; практические умения и спосо-
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бы познавательной деятельности формируются как способом подражания, так и по-

средством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предмет-

ного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувст-

ва нового, освоение предметных (причинных, пространственных, логических) свя-

зей, что требует от взрослых умелого использования словесных методов обучения и 

воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация трудностей познавательной 

деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у слабовидя-

щих дошкольников процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недоста-

точная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения 

обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая познава-

тельная активность к окружающей действительности осложняют развитие познава-

тельной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о пред-

метах и явлениях действительности и их отношениях; речи слабовидящего ребенка 

присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: не-

достаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие ан-

тропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) сред-

невозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

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

ганизма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий 

уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносли-

вости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навы-

ков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое подражание невоз-

можно), трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 

двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференци-

рованность чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, 

трудности освоения игр большой подвижности; трудности формирования навыков 

правильной ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточ-

ность умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бед-

ность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания яв-

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

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особен-

ностей форм, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности фор-

мирования представлений о созидательной, художественной деятельности человека, 

трудности формирования понятий «красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения сле-

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

процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функ-

ционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

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

ханизмов восприятия; 

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

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 

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

негативным фактором, обуславливают разную временную характеристику длитель-

ности (растянутость), малый объем и низкое качество составляющих операционный 

механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памя-

ти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечи-

вающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирую-

щую и контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зре-

ния; 

- 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 формирова-

ния; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного вос-

приятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического 

сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потреб-

ностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зре-

ния выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависи-

мость от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа вос-

приятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и про-

странственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий иден-

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

способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного 

образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и опе-

рировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной дея-
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тельности; 

- 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 со-

стояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное воспри-

ятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятель-

ности. 

 

 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и буду-

щим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимо-

действии, в познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания сла-

бовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным по-

требностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (об-

ласть межличностных отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий 

ребенок», «слабовидящий ребенок – взрослый», сфера организации и обеспечения 

освоения слабовидящим дошкольником различных видов деятельности, сфера соз-

дания развивающей предметно-практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения 

развития слабовидящего дошкольника. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих дошкольников 

 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников от-

носятся: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма 

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

органов чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повыше-

нии психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта миро-

восприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и 

осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально по-

вышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество 

оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;  
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- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, ин-

формационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и раз-

витии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, вообра-

жения в формировании и осмыслении картины мира; 

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

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудно-

сти 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, развити-

ем картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структур-

ных, пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоени-

ем опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательно-

го умения и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамиче-

ского стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и 

приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей 

дистантного отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведе-

ния, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии 

зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осу-

ществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 

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

захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирую-

щей и контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуа-

лизацией и развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной 

ориентировки на микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного про-

странства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошко-

льникам (с учетом степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваива-

ния разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любозна-

тельности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 
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зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, диф-

ференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия ок-

ружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, про-

странственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных спо-

собов чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром, умений и 

навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социаль-

ных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

 

 

1.1.3.3.3. Особенности развития и особые образовательные потребности до-

школьников с функциональными расстройствами зрения 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доми-

нантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: 

познание и ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного 

восприятия в соответствии с возрастными возможностями.  

Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте 

носят комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер 

роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для зре-

ния, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, 

т.к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптиче-

ской коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0.  

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

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

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

осваивать зрительные умения и навыки.  

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нару-

шения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 

анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: 

монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непо-

стоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного 

зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); 

амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дис-

бинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются 

разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). 

Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

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

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная дина-

мика в улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощути-
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мое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или биноку-

лярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного со-

зревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, 

стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития 

триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения 

такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в 

условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образователь-

ной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных 

функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития зритель-

ного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и ко-

соглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблио-

пичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на 

этапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных ме-

ханизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей полу-

чает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта виде-

ния благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ре-

бенком амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), 

вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе значитель-

ные, трудности в использовании сниженного зрения в построении зрительных обра-

зов,в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клиниче-

ских форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (мо-

нокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности разви-

тия и протекания зрительного восприятия, определенные трудности пространствен-

ного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его уровень (темп разви-

тия, качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у 

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

показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего 

глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку 

достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием достаточно 

точных зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, опи-

раться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

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

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

внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, про-

являющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение 

зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны воз-

растные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического раз-

вития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных 

зрительных функций. Общей типологической особенностью развития детей с нару-
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шением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта высту-

пает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, са-

мопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на су-

женной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими 

особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в 

развитии отдельных личностных сфер. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

дошкольников с ФРЗ 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 

степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нор-

мально видящих сверстников.  

Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженно-

сти некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 

может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольни-

ков: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отста-

вание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навы-

ков, их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зри-

тельных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении 

способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, опре-

деленными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижени-

ем 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 образо-

ваниях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникно-

вения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением 

зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вто-

ричных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т.е. адекватной потребно-

стям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомотор-

ные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), 

коммуникативные.  

Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников вто-

ричных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 
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сенсорных эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических ка-

честв, координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие 

психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных наруше-

ний, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депри-

вации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и бу-

дущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, 

темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные.  

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нару-

шением зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность по-

знавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, панто-

мимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых опреде-

ляются социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного 

влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализован-

ным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) при-

водит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ре-

бенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, пре-

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

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социаль-

но-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нару-

шением зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникатив-

ных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего 

социума, определенные трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчи-

вости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодей-

ствия с партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной познаватель-

ной деятельности. Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ 

могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, 

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

общей раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устране-

нии от совместных практических действий, недостаточности вербальной коммуни-
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кации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное 

влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воз-

действующие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелатель-

ных эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной воз-

бужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов вос-

приятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его 

достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на 

познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, 

логичность выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап 

познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального 

(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных 

умений и навыков, восприятия и представлений, создание востребованной ребенком 

с нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его 

зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; ком-

пенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целе-

направленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения высту-

пают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обоб-

щающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная 

активность к окружающей действительности осложняют развитие познавательной 

функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и 

явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения 

присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточ-

ный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропо-

метрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневоз-

растным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность ды-

хательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточ-

ное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, 

плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, осо-

бенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двига-

тельный опыт, недостаточный запас двигательных умений и навыков, трудности ос-

воения пространственно-временных характеристик движений, трудности и длитель-

ность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамическо-

го стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных об-

разов движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования на-

выков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); низкая дви-

гательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной ориен-

тировки в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой 
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остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ высту-

пают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных этало-

нов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности 

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

познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности 

и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объек-

тов действительности; трудности и недостаточность развития координации и зри-

тельно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения сле-

дует отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функ-

ционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

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

ханизмов восприятия; 

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

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 

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

негативными факторами, обуславливают разную временную характеристику дли-

тельности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих опера-

ционный механизм восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как обра-

зов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечи-

вающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирую-

щую и контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирова-

ния; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возмож-

ностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществ-

ления лечебно-восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зре-

ния выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зави-

симость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или струк-

турной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного 
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образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориента-

ции, представленного на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень раз-

вития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, при-

равнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к 

тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной дея-

тельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблио-

пичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оп-

тико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается 

задача на зрительное восприятие. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ 
К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся 

потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма 

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

зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и по-

вышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений 

и на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправлен-

ном 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 по-

вышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество оп-

то-физических характеристик визуально воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, ин-

формационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и раз-

витии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, вообра-

жения в формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и 

точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 

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

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке проис-

ходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудно-

сти визуального отражения, окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия 

со сверстниками в разных видах деятельности; 
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- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта уве-

ренного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодоле-

нием препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения 

и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического сте-

реотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантно-

го отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмич-

ности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-

моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осу-

ществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 

трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, спосо-

бам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регули-

рующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зре-

ния самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием ини-

циативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательно-

сти; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специали-

стом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зритель-

ного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его 

функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты 

зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 

форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, просле-

живающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рециди-

вов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в МБДОУ Д/с №24, поддержке специалиста-

ми детей с амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-

эмоционального состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-

восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социаль-

ных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к на-

стоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствую-

щих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому резуль-

таты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка с нарушением зрения к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-

ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с нарушением зрения. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах до-

школьного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нару-

шениями зрения, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации Про-

граммы для слепых обучающихся 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) младенческого возраста 

К концу первого полугодия жизни при участии близкого педагогического ра-

ботника в обучении у слепого ребенка формируются адаптационно-

компенсаторные механизмы: 

1) инициирует потребность в общении с педагогическим работником в тесном 

телесном контакте (форма коммуникации): проявляет интерес и положительные 

эмоции в ответ на речь педагогического работника, на его прикосновения, сам ини-

циирует общение, привлекая педагогического работника, родителей (законных 

представителей) с помощью голосовых проявлений, движений; 

2) проявляет познавательную активность по отношению к предметному окру-

жению: с интересом прислушивается к издаваемым игрушками звукам, стремится 

захватить звучащую игрушку, находящуюся в поле деятельности руки или рядом; 

3) изменяет двигательную активность и мимику при слуховой стимуляции, 

проявляет готовность к развитию дифференцированного слухового восприятия, 

ищет звук; 

4) владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, перево-

рачивается), проявляет двигательную активность (бьет ручками, ножками по игруш-

ке, из которой можно извлечь звук). 

К концу 1 года жизни у слепого ребенка формируются следующие адаптацион-

но-компенсаторные механизмы: 

1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнооб-

разных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов педагогических 
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работников, избирательное отношение к знакомым и посторонним людям; 

2) проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительно-

сти: использует ощупывание в обследовании, манипуляции для извлечения звуков, 

проявляет инициативу, предпочтение в выборе игрушек на основе тактильных или 

слуховых впечатлений, проявляет потребность в прикосновении и способность к 

отыскиванию предметов и объектов, проявляет способность выделять звук как сиг-

нальный признак предметов и явлений; 

3) во взаимодействии с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) пользуется доступными средствами общения: голосовыми прояв-

лениями (лепечет, произносит первые слова), стремится привлечь внимание педаго-

гического работника, положительно и с интересом реагирует на выраженные просо-

дические стороны речи говорящего с ним человека, различает поощрение и порица-

ние педагогическим работником своих действий; 

4) охотно слушает детские стихи, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

проявляет интерес к действиям с ними, обследует, узнает предметы; 

5) проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания; 

6) проявляет двигательные умения и двигательную активность - умения сидеть, 

садиться из лежачего положения и ложиться из сидячего положения, изменяет позу, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит при поддержке педагогических работ-

ников, удерживает в руках игрушку, приспособленную к его физическим возможно-

стям, проявляет способность к целесообразности движений, их предметной направ-

ленности. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) раннего возраста 

К 3 годам у слепого обучающегося адаптационно-компенсаторные механизмы 

проявляются следующим образом: 

1) интересуется окружающими предметами, активно осязает их; проявляет ин-

терес к полимодальным впечатлениям: осязание в сочетании со слуховыми, вибра-

ционными, обонятельными впечатлениями; использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия с помощью педагогического работника, про-

являет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения; 

демонстрирует умения в действиях с музыкальными игрушками, куклой, проявляет 

избирательное отношение к материалу, из которого сделаны предметы; 

2) стремится к общению и понимает смысл речевого общения с педагогическим 

работником в знакомых ситуациях, активно подражает им в речи и звукопроизно-

шениях, узнает по голосу окружающих, положительно относится к совместным с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями) действиям; 

речь выступает основным средством общения; 

3) владеет речью как средством коммуникации: понимает речь педагогических 

работников, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружаю-

щих предметов и игрушек, проявляет понимание связи слов с обозначаемыми ими 

предметами и объектами, использует речь в качестве основного средства общения с 

педагогическим работником; 

4) проявляет интерес к другим детям, прислушивается к их речи, звуковым сиг-

налам деятельности, уточняет через вопросы, что происходит, кто и чем занимается; 
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5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, изучать тактильную книгу, 

двигаться под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления от тактильных, слуховых восприятий, игровых действий с музыкаль-

ными игрушками; 

6) владеет ходьбой, свободной в знакомом пространстве и с поддержкой в ма-

лознакомом пространстве, при преодолении препятствий, проявляет положительное 

отношение к ходьбе; 

7) демонстрирует способность при ходьбе ориентироваться: сохранять, изме-

нять направление движения с использованием предметов-ориентиров, находящихся 

в знакомом пространстве, ориентироваться на слух; 

8) крупная и мелкая моторика рук обеспечивает формирование двигательного 

компонента различных видов деятельности. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения ос-

воения адаптированной основной образовательной программы дошкольного об-

разования слепых обучающихся 

Адаптационно-компенсаторные механизмы слепого обучающегося дошкольно-

го возраста, следующие: 

1) проявляет умения использовать самостоятельно или с помощью педагогиче-

ского работника, родителей (законных представителей) культурные способы дея-

тельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, обще-

нии, познании, самообслуживании и других видах детской активности, способен 

выбирать род занятий, ориентируясь в предметно-пространственной организации 

мест активного бодрствования; 

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

ством собственного достоинства, обладает опытом участия в совместных играх с 

детьми, проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с 

педагогическим работником в познавательной, трудовой и других видах деятельно-

сти; 

3) достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную 

роль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, алгоритмизации деятельно-

сти, описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

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

владеет умениями и навыками пространственной ориентировки на слух; развита мо-

торика рук, их мышечная сила, владеет навыками пространственной ориентировки 

на микроплоскости, владеет двуручным способом выполнения деятельности с диф-

ференциацией разноименных функций; 

5) способен придерживаться некоторых правил и норм поведения в разных ви-

дах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и обучаю-

щимися, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, про-

являет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий 
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по самообслуживанию, способен преодолевать чувство страха при передвижении в 

свободном пространстве; 

6) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы пе-

дагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей; владеет компенсаторными способами познавательной и других ви-

дов деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, проявля-

ет интерес и умение слушать литературные произведения (чтение педагогическим 

работником, аудиозаписи). 

Степень реального развития этих характеристик и способности слепого ребенка 

проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьироваться у разных обучающихся в силу индивидуальных психологи-

ческих различий, в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей 

развития конкретного слепого ребенка.  

Слепые обучающиеся могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации 

трудностей развития, поэтому целевые ориентиры адаптированной основной обра-

зовательной программы МБДОУ Д/с №24  должны конкретизироваться с учетом 

оценки реальных возможностей слепого ребенка. 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации АОП ДО 

для слабовидящих и обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косо-

глазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни у слабовидящего ребенка на основе сформи-

рованных адаптационно-компенсаторных механизмов: 

1) обнаруживает потребность в общении с педагогическим работником, роди-

телями (законными представителями): проявляет интерес и положительные эмоции 

в ответ на обращения педагогического работника, родителей (законных представи-

телей), на их прикосновения, старается удерживать взор на приближенном к глазам 

лице педагогического работника, улыбаться в ответ на улыбку педагогического ра-

ботника, родителей (законных представителей), сам инициирует общение, привле-

кая их с помощью голосовых проявлений, движений, охотно включается в эмоцио-

нальные игры; 

2) проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к пред-

метному окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам и другим 

предметам, попадающим в поле взора, с интересом прислушивается к издаваемым 

игрушками звукам, выполняет в таких ситуациях зрительные поисковые действия, 

проявляет интерес к ярким светящимся игрушкам, попадающим в поле зрения, но 

находящимся на удаленном расстоянии от глаз, стремится захватить видимую иг-

рушку, находящуюся в поле зрения деятельности рук, проявляет способность сле-

дить за перемещениями игрушки и других предметов; проявляет положительные 

эмоции, радуется в ситуациях взаимодействия с предметным миром, проявляет ини-
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циативность, стремится захватывать игрушки и предметы, обследовать и действо-

вать с ними, проявляет предпочтения в зрительном выборе игрушек, удивляется 

подмене или исчезновению игрушки из поля взора; 

3) владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, перево-

рачивается), проявляет зрительно-двигательную активность, играет с ручками, нож-

ками, стремится их рассматривать. 

К концу 1 года жизни адаптационно-компенсаторные механизмы слабовидя-

щего ребенка следующие: 

1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнооб-

разных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов педагогических 

работников, избирательное отношение к знакомым и посторонним людям, проявля-

ет интерес и положительные эмоции в ситуациях общения со педагогическим ра-

ботником «глаза в глаза», внимательно следит за проявлениями партнера по обще-

нию; 

2) проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительно-

сти: использует зрение и осязание в обследовании, сосредотачивает взор на предме-

те и объекте восприятия; проявляет инициативу, предпочтение в выборе игрушек, в 

том числе и на основе зрительных впечатлений, проявляет потребность и способ-

ность к зрительному отыскиванию предметов и объектов в ближайшем окружении, 

интересуется и манипулирует предметами окружения, пытается подражать действи-

ям педагогических работников, проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить игрушку, доступную для зрительного восприятия; 

3) во взаимодействии с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) пользуется доступными вербальными и невербальными средства-

ми общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова), смотрит на педагогического работника, родителей (законных пред-

ставителей) и стремится привлечь его внимание, положительно и с интересом реа-

гирует на выражения их лица, на яркие, четко очерченные черты (детали) лица, вы-

раженные просодические стороны речи говорящего с ним человека, стремится при-

влечь к совместным действиям с предметами, в совместных действиях следит, вни-

мательно наблюдает за движениями и действиями рук педагогического работника, 

различает поощрение и порицание; 

4) охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструмен-

тах, проявляет умения и интерес к действиям с ними, проявляет интерес к ярко ил-

люстрированным книгам, с интересом и умело их перелистывает, проявляет способ-

ность и интерес к рассматриванию картинок, по оптофизическим характеристикам 

соответствующих состоянию зрения, по просьбе педагогического работника может 

показать названный предмет, пытается сам использовать яркие фломастеры. 

5) проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания, 

проявляет умения в социально-бытовой и пространственной ориентировке с опорой 

на зрение в поиске, выборе, использовании предметов самообслуживания, проявляет 

умения приспосабливать движения рук (руки), положения пальцев к конструктив-

ным особенностям предметов самообслуживания; стремится подражать педагогиче-

ским работником в действиях с предметами самообслуживания; 
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6) проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно изме-

няет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоя-

тельно или при поддержке педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей), проявляет способность к целесообразности движений, их предметной 

направленности, регулирует движения в пространстве в ситуации преодоления пре-

пятствия (перешагнуть, обойти, переползти); 

7) проявляет зрительный способ поведения. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) в раннем возрасте 

К 3 годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенка 

появляется способность использовать зрение в отражении окружающего с опорой 

на ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую функции зрительной деятельности: 

1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; прояв-

ляет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и 

осязательными впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксирован-

ные предметные действия с помощью педагогического работника, проявляет знания 

назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует 

умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное отношение к предме-

там; 

2) стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях обще-

ния с педагогическим работником, активно подражает им в речи и звукопроизноше-

ниях. Зрительно узнает близких окружающих. Положительно относится к совмест-

ным с педагогическим работником или родителями (законными представителями) 

действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к зрительному подража-

нию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны пе-

дагогического работника, родителей (законных представителей), принимающих 

участие в совместной деятельности; 

3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогических работ-

ников, родителей (законных представителей), может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек, способен узнавать их 

по слову, проявляет понимание связи слов с воспринимаемым им зрительно предме-

тов и объектов, использует вербальные и невербальные средства общения; 

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

5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, двигать-

ся в пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстети-

ческие впечатления от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых 

действий с игрушками; 

6) владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знако-

мом и в малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препят-

ствий, активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей. При 

ходьбе на основе контроля зрения способен: сохранять, изменять направление дви-

жения и достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная коор-

динация обеспечивают формирование двигательного компонента различных видов 

деятельности. 
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Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения ос-

воения адаптированной основной образовательной программы дошкольного об-

разования 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования 

на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка 

появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического ра-

ботника культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и 

самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструирова-

нии и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зре-

ния. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в 

предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает 

опытом выбора участников для совместной деятельности и установления с ними по-

зитивных деловых отношений; 

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

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия 

в совместных играх со детьми. Проявляет положительное отношение к практиче-

скому взаимодействию с другими детьми и педагогическим работником в познава-

тельной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игро-

вым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и под-

держания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые дейст-

вия. Обладает опытом инициатора в организации игр с другими детьми; 

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

деятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для вы-

ражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значе-

нием слов, правильное обозначение предметов и явлении, действий признаков 

предметов, признаков действий; выделение звуков в словах, у ребенка складывают-

ся предпосылки грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свобод-

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

Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выполне-

ния физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет 

схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявля-

ет развитые физические качества, координационные способности. Владеет умения-
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ми 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 деть-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок 

проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических дейст-

вий по самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы пе-

дагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет компенсаторными способами познавательной и других видов дея-

тельности. У ребенка развито зрительное восприятие как познавательный процесс, 

он проявляет способность к осмысленности и обобщенности восприятия, построе-

нию смысловой картины окружающей реальности. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведе-

ниями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные про-

изведения (чтение педагогическим работником, аудиозаписи), интерес к рассматри-

ванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о 

предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных обучающихся в силу разной степени и харак-

тера нарушения зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного слабовидящего ребенка.  

Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, двигательного, познавательного и социального развития личности, разный 

уровень компенсации трудностей чувственного развития.  

Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной про-

граммы ДОО конкретизированы с учетом оценки реальных возможностей обучаю-

щихся этой группы. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также един-

ство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации 

и в условиях семьи. 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представля-

ет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направ-

ленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии ка-

чества образования. 



 

 

43 

 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Про-

граммы в дошкольном образовании обучающихся с нарушением зрения, направ-

лено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ Д/с №24  условий в про-

цессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-

тельности МБДОУ Д/с №24 на основе достижения детьми с нарушением зрения 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития обучающихся с нарушением зрения; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями обучающихся с нарушением зрения; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития лично-

сти обучающихся дошкольного возраста, с нарушением зрения с учетом сенси-

тивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физиче-

ском и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэто-

му целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только воз-

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

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на мето-

де наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптими-

зации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь-

ной деятельности; 

3) карты развития ребенка с нарушением зрения; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушением зрения. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психоло-

гической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка ранне-
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го и дошкольного возраста с нарушением зрения; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением зрения в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с нарушением 

зрения; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образо-

вательной организации и для педагогических работников МБДОУ Д/с №24 в соот-

ветствии: 

- с разнообразием вариантов развития обучающихся с нарушением зрения в 

дошкольном детстве; 

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных обра-

зованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования для обучающихся с нарушением зрения, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с нарушением зрения на уровне МБДОУ Д/с №24  обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выпол-

няет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного об-

разования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с нарушением 

зрения, используемая как профессиональный инструмент педагогического работни-

ка с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с нарушением зрения 

по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ Д/с №24; 

- внешняя оценка МБДОУ Д/с №24, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализа-

ции Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориенти-

рам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ Д/с №24  в про-

цессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обу-

чающихся с нарушением зрения; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной дея-

тельности и перспектив развития самой МБДОУ Д/с №24; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным об-

щим образованием обучающихся с нарушением зрения. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного обра-

зования в МБДОУ Д/с №24  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, развивающего до-

школьного образования в соответствии со ФГОС ДО посредством экспертизы усло-

вий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в ко-

тором непосредственно участвует ребенок с нарушением зрения, его семья и педа-

гогический коллектив МБДОУ Д/с №24. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и дру-

гих условий реализации Программы в МБДОУ Д/с №24  в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в кон-

тексте оценки работы МБДОУ Д/с №24; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов до-

школьного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с нарушением 

зрения, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ Д/с №24 собст-

венной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку ус-

ловий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации програм-

мы в МБДОУ Д/с №24, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕ-

НИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития и психофизическими особенностями ребенка с нарушением зрения 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом исполь-

зуемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образователь-

ных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся до-

школьного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образова-

тельной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а так-

же организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно про-

странственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с нарушением зрения, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая об-

разовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с на-

рушением зрения. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются клима-

тическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Феде-

рации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом Орга-

низации. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозна-

ченным образовательными областями, необходимо следовать общим и специфиче-

ским принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обу-

чающихся с нарушением зрения и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обу-

чающихся с нарушением зрения, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

АОП МБДОУ Д/с №24 для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей. 
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2.1.1. Образовательная деятельность со слепыми детьми младенческого и 

раннего возраста 

 

2.1.1.1. Cоциально-коммуникативного развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий развития 

у слепого ребенка потребности в общении, освоении им социальных средств и нако-

пления опыта социального взаимодействия, развитии коммуникативной способно-

сти (на дословесном и словесном уровнях), обеспечение его психического развития 

с формированием картины мира, пониманием себя через восприятие окружающих, 

развитие готовности к общению на следующем возрастном этапе: 

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

удовлетворение потребности слепого ребенка в общении и социальном взаимодей-

ствии с помощью социальных жестов, отдельных слов, предложений. 

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка реа-

гировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с педагогическим работни-

ком на основе тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их 

комплекса.  

При этом педагогический работник: 

- стремится в непосредственно-эмоциональном общении с ребенком актуализи-

ровать, расширять его тактильные впечатления от нежного прикосновения к частям 

тела, поглаживанию, через вкладывание и совместное ощупывание того, что попа-

дает ребенку в руки; 

- стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербаль-

ной коммуникации посредством собственной речевой активности. Воспринимаемая 

ребенком речь педагогического работника - путь познания себя, осмысленное вос-

приятие собственного имени, различение и узнавание других. Являясь средством 

получения информации, педагогический работник комментирует (вербализирует), 

описывает, сообщает о происходящем, вовлекает в обсуждение настоящих, про-

шедших и предстоящих событий. Педагогические работники должны проявлять 

максимальную активность в организации речевых игр, совместных подвижных иг-

рах (игры-забавы, игры-упражнения), ориентированных на познание (дифференциа-

цию) ребенком своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие чув-

ства взаимного доверия, положительные эмоции; 

- стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный 

уровень), к своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, учиты-

вая его компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребен-

ка, находящегося в условиях ограничений зрительной информации и сенсорных 

впечатлений. Он играет с ребенком, используя игрушки и предметы (объективные 

свойства которых активизируют и формируют сохранные сенсорные функции), ре-

чевые игры; при этом активные действия ребенка и педагогического работника че-

редуются; учит действиям с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельных предметных действий, предметных игр; поддерживает ини-

циативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную ак-

тивность, поощряет его движения и действия; 
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- стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и положи-

тельного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных видах 

детской деятельности. Особое внимание уделяет освоению слепым ребенком куль-

турно-гигиенических навыков, овладению им первичными навыками самообслужи-

вания; 

- создает ситуации освоения слепым ребенком опыта общения, коммуникатив-

ного и прямого взаимодействия с другими детьми, поощряет проявление интереса к 

ним. 

2. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором 

игрового поля, игровой среды слепого ребенка в соответствии с его индивидуально-

типологическими особенностями развития, занимает активную позицию в вовлече-

нии ребенка в соответствующую игровую среду, обучает простым игровым дейст-

виям, помогает брать на себя роли педагогических работников. 

3. В сфере социального и эмоционального развития педагогические работники 

(специалисты) корректно и грамотно проводят адаптацию слепого ребенка к Орга-

низации, учитывая не только его привязанность к близким, но и трудности и осо-

бенности формирования картины мира в условиях чрезвычайно суженной сенсор-

ной сферы, привлекают родителей (законных представителей) для участия и содей-

ствия в период адаптации. Педагогический работник, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей), знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт, дает возможность запомнить свой голос, имя, приобрести 

опыт их узнавания. 

4. В период адаптации педагогический работник следит за эмоциональным со-

стоянием ребенка, поддерживает постоянный тесный контакт с ним, деловое обще-

ние с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребен-

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

не предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слепому ребенку освоить дифференциацию домашней социаль-

но-предметной среды и пространственной организации с постепенным и последова-

тельным расширением умений ее познания. 

 

2.1.1.2. Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для раз-

вития у слепого ребенка потребности во взаимодействии с предметным миром через 

тактильную сферу, ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира, 

освоения ощупывания и действий с предметами (манипуляциями, по назначению, 

игровыми), познавательно-исследовательской активности и познавательных способ-

ностей: 

1. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник орга-

низует практическое взаимодействие ребенка с предметами быта и игрушками, учит 

узнавать их на основе тактильных и слуховых впечатлений, обоняния, на основе 

ощупывания и осязания.  

Педагогический работник методом пассивных движений и сопряженных дейст-

вий в сочетании со словесным инструктированием знакомит ребенка со способами 
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использования окружающих предметов, с их назначением и свойствами. Он стре-

мится повысить активность и самостоятельность ребенка в освоении предметной 

окружающей действительности, опознании со знанием точного словесного обозна-

чения предметов окружения в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. Педагоги-

ческий работник учит ребенка и помогает ему освоить действия с бытовыми пред-

метами-орудиями и игрушками с формированием компенсаторных способов дея-

тельности. Особое внимание он уделяет освоению ребенком ориентировочно-

поисковых действий и умений, повышает его способность в собственной организа-

ции взаимодействия с предметным миром. Педагогический работник владеет и уме-

ло пользуется сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка образцом 

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

предметами. 

2. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник создает 

предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и 

обогащение у слепого ребенка чувственного опыта: развитие слуха и слухового вос-

приятия, тактильных, зрительных (слепой ребенок с остаточным зрением) и вкусо-

вых ощущений, обоняния. Педагогический работник стремится знакомить ребенка с 

предметами и объектами с формированием у него полимодальных образов, помогает 

их осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. Педагогический работник с 

особым вниманием относится к проявлению интереса ребенка к свойствам предме-

тов, комментирует соответствующие ощущения и восприятия, помогает соотнести 

их с целостным представлением о предмете. 

3. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познава-

тельных способностей педагогический работник поощряет любознательность и ис-

следовательскую деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно насы-

щенную предметно-развивающую среду, наполняя ее предметами, соответствую-

щими сенсорным возможностям и особым потребностям слепого ребенка. Для этого 

можно использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы, музыкаль-

ные, звуковые, интерактивные игрушки, сенсорные предметы-активаторы, тактиль-

ные книжки и картинки. Педагогические работники с особым вниманием относятся 

к проявлению интереса обучающихся к окружающему предметному, природному 

миру, к детским вопросам, стремятся занимать позицию «ребенок - первооткрыва-

тель мира», не спешат давать готовые ответы, разделяя удивление и детский инте-

рес, занимают позицию «не делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому». 

Особое внимание педагогические работники уделяют развитию способностей вы-

пускать предмет из рук, поиска и подбирания предметов, освоению им умений дей-

ствовать руками. 

 

2.1.1.3. Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для раз-

вития речи, ее коммуникативной, познавательной и компенсаторной функций у сле-

пого ребенка в повседневной жизни, развития разных сторон речи в специально ор-

ганизованных ситуациях вербального общения, играх и занятиях: 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогические работники 
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стремятся комментировать ребенку происходящее, побуждая его к речеслуховому 

восприятию и пониманию ситуации. Педагогический работник посредством «наго-

варивания» ребенку потешек, стихов, напевания песенок, обогащает опыт и повы-

шает речеслуховую активность ребенка, задает простые по конструкции вопросы, 

побуждающие ребенка к активной речи; говорит о его опыте, событиях из жизни, 

интересах. 

Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают обу-

чающихся, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь обучающихся. При этом педагогический работник не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

2. Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с ре-

бенком, а также создает условия для освоения им опыта общения с другими деть-

ми. 

В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают детям 

книги, организуют речевые игры, разучивают с ребенком детские стихи и побужда-

ют к их воспроизведению, стимулируют словотворчество; проводят специальные 

игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамма-

тического, интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

 

2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачами образовательной деятельности: создание условий для 

развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру; приобще-

ние к музыкальной культуре: 

1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающе-

му миру педагогические работники вовлекают ребенка в процесс эмоционального 

сопереживания состоянию партнёра по общению, поддерживают выражение эстети-

ческих переживаний, обращают внимание ребенка с привлечением ощупывания ру-

ками и позитивным реагированием на опрятность одежды, чистоты и упорядоченно-

сти окружающего. 

2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работники соз-

дают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность про-

слушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских, музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и зву-

чащими предметами. Педагогические работники вовлекают и поддерживают пение 

ребенка; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку, орга-

низуют, вовлекают, поощряют ребенка к выполнению музыкально-ритмических 

движений и упражнений. 

3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогические 

работники создают условия в Организации и в групповых помещениях среду, обо-

гащающую опыт восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы, вы-

соты, темпа и тембра), ее интонационной окрашенности речи и художественной вы-



 

 

51 

 

разительности. 

 

 

2.1.1.5. Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для по-

вышения двигательной активности ребенка, укрепления здоровья, охраны и повы-

шения функциональной деятельности сохранных анализаторов; развитие различных 

видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа передвижения в 

пространстве, освоения основ безопасного поведения: 

1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники ор-

ганизуют и проводят различные виды массажа, гимнастические упражнения, под-

держивают инициативность ребенка в движениях. Они организуют предметно-

пространственную среду таким образом, чтобы побуждать и обеспечивать ребенку 

безбоязненное, уверенное самостоятельное перемещение в ней доступным способом 

как внутри помещений МБДОУ Д/с №24, так и на внешней ее территории для удов-

летворения естественной потребности обучающихся в движении. Педагогические 

работники создают музыкальную среду, повышающую инициативность ребенка в 

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

буждают и способствуют освоению им опыта перемещения в пространстве на голос 

человека. Особое внимание уделяется профилактике или преодолению ребенком 

стереотипных движений. 

Педагогические работники вовлекают ребенка в игры со звучащими мячами, с 

предметами, стимулирующими развитие моторики, в том числе мелкой моторики 

рук. 

2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышения функцио-

нальной деятельности сохранных анализаторов педагогические работники органи-

зуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил личной 

гигиены, создают предметную, предметно-пространственную среду, безопасную для 

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

внимательно относятся к охране (предупреждение воспаления, травм) и развитию 

функций органов слуха, обоняния, осязания и остаточного зрения (ребенок с прак-

тической слепотой): следят, чтобы ребенок бодрствовал в очках (назначение врача), 

чтобы очки не вызывали болевых ощущений, следят за чистотой оптики, предупре-

ждают воздействие на ребенка ярким светом. 

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

ственного способа передвижения в пространстве особое внимание уделяется ос-

воению ребенком «схемы тела», развитию способности дифференцировать части те-

ла, выполнять ими движения и двигательные действия; способности действовать 

двумя руками с освоением умений хлопать в ладоши, брать предмет двумя руками, 

держать по одному предмету в каждой руке, одной рукой удерживать, другой дейст-

вовать. Педагогические работники стремятся к тому, чтобы ребенок без зрительного 

контроля осваивал двигательные умения в соответствии с возрастом. 

Особое внимание уделяется освоению ребенком различных пространств Орга-

низации, группового помещения, участка с опытом движения в знакомом простран-
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стве, с преодолением препятствий (искусственных, естественных). 

Педагогические работники создают условия, проявляя терпение, для освоения 

ребенком способности к свободной (без опоры, посторонней помощи) ходьбе с пе-

ресечением знакомого пространства, стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обо-

гащению положительных переживаний, связанных с достижением цели посредством 

ходьбы. 

4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические ра-

ботники создают в МБДОУ Д/с №24  безопасную безбарьерную среду, а также пре-

достерегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Вместе 

с тем требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления дет-

ской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.1.2. Адаптивные компенсаторно-развивающие программы для слепых 

обучающихся младенческого и раннего возраста 

 

2.1.2.1. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых 

обучающихся: коррекционно-развивающая программа для слепых обучаю-

щихся младенческого и раннего возраста «Развитие у слепого ребенка слухово-

го восприятия» 

 

Цели Программы 

Развитие у ребенка процессов компенсации слепоты, активизация его общего 

психического тонуса субъективной активности на основе слухового отражения дей-

ствительности, способность проявить себя без помощи другого, предупреждение 

развития у него трудностей слухового восприятия (при сохранном физическом слу-

хе), актуализация в жизненных проявлениях ребенка регуляторной, ориентировоч-

ной, познавательной, коммуникативной, мотивационно-потребностной функций 

слуха и слухового восприятия. 

 

Возможные трудности ребенка в развитии слухового восприятии (при со-

хранном физическом слухе) в период детства: 

- недостаточно хорошо различает окружающие его звуки; 

- не может определить источник звука, соотнести звук с издающим его предме-

том, что влечет за собой трудности ориентировки в мире звуков, в окружающей 

действительности; 

- трудности ориентировки в мире могут вызывать страх в ситуации звуков дей-

ствия, движения, предметных звуков, трудно осмысливаемых бытовых шумов, не 

соотносимых с объектно-предметным наполнением мира; 

- трудности дифференциации шумов среди других звуков (например, шум те-

кущей воды), что вызывает трудности контроля собственной деятельности; 

- пассивность в просодических средствах языка, бедность акустического облика 

(например, «не слышит», «не понимает» интонации говорящего, не чувствует эмо-

циональной составляющей коммуникации), что приводит к искаженному формиро-

ванию речевого восприятия, в том числе собственной речи ребенка. 
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Достижения ребенка в развитии слухового восприятия в условиях реали-

зации Программы: 

- способность к слуховому сосредоточению, развитие слухового внимания на 

знакомые и малознакомые звуки и шумы, отличающиеся громкостью, высотой, дли-

тельностью звучания, к дифференциации звуков по их предметно-объектной отне-

сенности, к пространственной локализации звука или шума с инициированием соот-

ветствующих движений, практических умений и действий; 

- способность к поведению в знакомой обстановке на основе слуходвигатель-

ной и рече-слухо-двигательной координации, к выполнению знакомых движений, 

действий по просьбе, к передвижению в пространстве на основе пространственной 

локализации звука и с реализацией мотива достижения; 

- формирование картины мира с освоением первичных представлений о звуча-

щем мире, развитие предметности слухового восприятия, развитие видов слухового 

восприятия (речевой слух, музыкальный слух, предметно-объектный слух, акусти-

ческий облик), умение адекватно ситуации реагировать на изменения в звуковой 

среде; 

- интерес к слушанию речи (собственной и окружающих). 

 

Стратегии работы с ребенком: 

1. Речь педагогического работника, обращенная к ребенку, должна быть четкой, 

ясной для слухового восприятия ребенка. Педагогическому работнику следует избе-

гать тихого и невнятного произнесения отдельных звуков, слов, предложений. 

2. Используя совместный метод обучения, педагогический работник артикули-

рует звуки своей речи и выразительно интонирует ее. 

3. Педагогическому работнику следует избегать имитирования произношения 

ребенка. Следует удерживаться на уровне орфоэпической нормы. 

4. Звуковые стимулы вводятся постепенно, с учетом возрастных способностей. 

5. Не принимаемые ребенком, «негативные» для него звуковые активаторы 

вводятся аккуратно и постепенно. При проявлении у ребенка защитной реакции (по-

вышенная чувствительность) неадекватная голосовая реакция, недовольство, выра-

жаемое движениями, следует прекратить занятие, создать эмоционально благопо-

лучную для ребенка обстановку. В последующем следует вернуться к использова-

нию данного материала. 

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

прикосновения ребенка к губам педагогического работника, на желание ребенка 

ручным способом исследовать органы речи говорящего. 

7. Педагогический работник сопровождает речью (комментирует) действия по 

извлечению звука (до и во время слухового восприятия ребенком). Следует заранее 

сообщать, а во время действия напоминать о воздействующем материале. 

8. При использовании погремушек разных видов и с разными звучанием и шу-

мами как акустического стимула следует обращать внимание на первичные эмоцио-

нальные проявления (реагирование) ребенка, связанные с характеристикой звука 
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(интерес, радость, страх, плач, недовольство). Отрицательные эмоции - не повод для 

отказа от их дальнейшего использования. 

9. При воспроизведении звука ребенок требует от педагогического работника 

правильного комментирования действия и его эффекта - «колокольчик потряхи-

ваю», «колокольчик звенит», «по бубну ударяем, его встряхиваем». 

10. Перед длительным слуховым сосредоточением ребенка, концентрации им 

слухового внимания должен быть период свободного состояния с актуализацией от-

ражения окружающего с опорой на другие органы чувств ребенка. 

11. В момент активизации слуховых ощущений и слухового восприятия следует 

снизить активность других сенсорных систем ребенка. Также не должно быть шу-

мового фона, затрудняющего ребенку локализацию звучания и слухоразличение. 

12. Варьирующийся темп, динамика или качество звука могут стать сигналами 

к движению (пойти-побежать, пойти-остановиться, потянуться вверх-нагнуться 

вниз). 

13. Организуя занятие с активизацией слуха и слухового восприятия ребенка, 

следует помнить о роли помещения или предметной наполняемости пространства, 

где звучит акустический стимул - каждое помещение имеет свое звучание, с кото-

рым оно входит в резонанс. 

 

Стимульные источники звука (аудио-активаторы): 

- ударные шумовые игрушки - инструменты со звуком неопределенной высоты: 

погремушки, бубны, барабаны, трещотки, кастаньеты, маракасы, треугольники; 

- мелодичные игрушки-инструменты с диатоническим или хроматическим зву-

корядом: колокольчики с низким и высоким звучанием, колокольчики «8 нот», ме-

таллофоны, пианино, дудочки, флейты, свирели, свистульки, «гром-бом»; 

- погремушки с различными шумовыми эффектами: 

- деревянные (тихий, мягкий, приглушенный шум) - натуральный материал, 

«теплый», наполнены сыпучим материалом; фактура дает правильные представле-

ния о предметном мире; 

- погремушки-звоночки с бубенцами или с металлическими парными подвеска-

ми в виде пластинок (их разнообразие по количеству звучащих деталей); 

- пластиковые погремушки; 

- наручные погремушки, носочки с погремушками; 

- звучащие мячики разных размеров и с разными наполнителями; 

- игрушки-пищалки (издающие характерный звук при сдавливании); 

- игрушки-покатушки в виде цилиндров с бубенчиками внутри и бочонков, на-

полненных гремящими шариками; 

- игрушки-неваляшки; звучащая юла; 

- музыкальные игровые панели; 

- электронные музыкальные игрушки; интерактивные электронные «говоря-

щие» домашние животные; 

- пластиковые, деревянные, металлические, картонные емкости разные по объ-

ему, протяженности, с разными наполнителями (сыпучими веществами), разным 

объемом; 
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- застежки: молнии, кнопки, липучки; игрушки, одежда для кукол с разными за-

стежками; 

- предметы из разных материалов: дерево, бумага (разные виды), железо, стек-

ло, шуршащие ткани; 

- свистки (судейские, охотничьи); 

- музыкальные записи, аудио записи (голоса объектов живой природы). 

 

Словарь педагогического работника: 

- процесс слухового восприятия; 

- звуки, их разновидности и источник; 

- характеристика звука. 

 

Содержание адаптивной компенсаторно-развивающей программы 

Уровень освоения ребенком слуходвигательной координации: 

1. Обогащение опыта реагирования (вздрагивание, моргание, замирание) на 

звуки и шумы погремушек, которые привносятся педагогическим работником в слу-

ховое перцептивное поле ребенка и звучат от действия - потряхивания. Пространст-

венное размещение погремушки для привлечения слухового внимания ребенка и 

первичной актуализации у ребенка пространственного слуха: в области уха, попере-

менно, то у одного, то у другого уха, в области переносицы на некотором расстоя-

нии от нее, в области подбородка, в области темени; в области плеча, в области гру-

ди, в области затылка. Расширение слуховых впечатлений ребенка: смена погрему-

шек по высоте звука (постепенное снижение), смена громкости звучания, смена 

места звучания. Актуализация у ребенка объединения слуховых и тактильных ощу-

щений: после звучания погремушки ею касаются участков тела ребенка, затем все 

повторяется заново. Расширение ряда слуховых впечатлений: звуки погремушек, 

хлопки, звуки колокольчика, бубенчика, игрушек-пищалок, музыкальных игрушек. 

2. Развитие способности ребенка к слуховому сосредоточению. Развитие спо-

собности восприятия акустической информации: обнаружение наличия-отсутствия 

акустических сигналов, обнаружение различий между акустическими сигналами 

(одинаковые - разные). Расширение опыта восприятия: длительного звука, шума 

(аудиальный стимул продолжительно звучит) с использованием мелодично звуча-

щих игрушек, шумов предметов окружения, речи, пения, голосовых имитаций педа-

гогического работника с актуализацией речевого слуха ребенка. 

3. Развитие опыта восприятия ритмичных звуков: ритмичные хлопки, ритмич-

ные мелодии. Развитие музыкального слуха: обогащение опыта восприятия музы-

кальных мелодий, музыкальных звуков. Побуждение к переживанию музыкальных 

ритмов (эмоциональное реагирование). Развитие первичного опыта организации 

движений в соответствии с ритмом воспринимаемой музыки. 

4. Развитие слуходвигательной координации: побуждение ребенка к повороту 

головы в сторону звука (использование приема «опора на врожденный поисковый 

(искательный) рефлекс Куссмауля»: поглаживание пальцем в области угла рта (не 

прикасаясь к губам) вызывает опускание угла рта и поворот головы в сторону раз-

дражителя, выполнение педагогическим работником и ребенком содружественных 
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движений (педагогический работник, родители (законные представители) держат 

ребенка на руках, прижав его спиной к себе, у обоих голова в положении прямо), 

например, поворота, разворота в сторону звука, обучение ребенка умению протяги-

вать руку или руки к звучащей погремушке с ее схватыванием и дальнейшим вы-

полнением действий потряхивание, постукивание. 

Уровень освоения навыков слухового поведения с освоением рече-слухо-

двигательной координации: 

1. Обогащение слуходвигательной координации как механизма слухового по-

ведения: развитие основ ориентировочно-слуховой деятельности. Побуждение к 

эмоциональному реагированию на звуки и шумы окружения (с расширением их ря-

да). Развитие поисково-ориентировочной реакции с разворотом, поворотом головы в 

сторону слышимого человеческого голоса (речевые звуки и звуки, издаваемые ре-

чедвигательным аппаратом, не относящиеся к речевым звукам). Обогащение опыта 

слуховой реакции на говорящего человека, на кашель, хруст (во время еды), щелка-

нье или цоканье языком как эмоциональной реакции, проявляемой человеком голо-

сом, «голосовые игры» человека (издает голосовым аппаратом интересные звуки). 

Развитие двигательных умений с повышением инициативности в протягивании руки 

или рук к звучащей игрушке с ее схватыванием. Обогащение опыта ребенка в при-

ближении к источнику звука с перемещением в пространстве (с помощью педагоги-

ческого работника и самостоятельно), с пониманием ситуации происходящей в про-

странстве на основе слухового отражения и комментированием педагогическим ра-

ботником. 

2. Развитие рече-слухо-двигательной координации как формы поведения. 

Обеспечение адекватного эмоционального, двигательного реагирования ребенка на 

услышанное собственное имя. Освоение опыта понимания отдельных слов и про-

стейших инструкций, обращенных к нему педагогическим работником. Инструкции: 

«Повтори: ду-ду-ду», «Что это (что звучит)?», «Слышишь колокольчик? Возьми 

его», «Я играю погремушкой, слышишь? На, возьми ее (найди и возьми ее)», «Дай 

твою руку, поиграем», «Сейчас я играю колокольчиком, а теперь бубенчиком. Что 

тебе дать?». Развитие умения действовать по звуковому сигналу, указанию педаго-

гического работника: «Хлопну - подними руки, подойди ко мне», развитие умений 

соотносить свои движения со словами текста: «Ладушки - ладушки». Развитие инте-

реса к слушанию детских стихов. Повышение вербальной активности в процессе 

слухового восприятия действительности: поддерживание и побуждение ребенка к 

речевому обозначению происходящего. Пытается петь. 

3. Развитие умений и обогащение опыта действий со звучащими игрушками: 

постучать по барабану, потрясти погремушку, позвенеть колокольчиком. Развитие 

способности к локализации звука в пространстве относительно собственного тела: 

впереди, сбоку, вверху, внизу. 

4. Развитие акустического облика. Обогащение опыта восприятия модуляций 

человеческого голоса по силе: громко-тихо, по высоте: высоко-низко, по выраже-

нию чувств: радостно-грустно, мелодии речи. 

Уровень актуализации слухового гнозиса, развития предметности слухово-

го восприятия: 
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1. Развитие способности и умений к дифференциации звуков по их предметно-

объектной отнесенности: звуки ближайшей окружающей действительности (быто-

вые, музыкальные, звуки движения, голосовые звуки, издаваемые животными и че-

ловеком), по психофизической характеристике - громкость, высота, по пространст-

венной ориентации - сторона и удаленность от ребенка источника звука. 

2. Развитие способности узнавать человека по голосу. 

3. Формирование первичных представлений о звучащем мире с освоением кар-

тины мира, доступных возрасту знаний и умений по соотнесению звук-предмет, 

предмет-звук, звук-объект. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов окруже-

ния с эмоциональным реагированием и доступным возрасту узнаванием звучащих 

предметов (конкретные игрушки), бытовые приборы (телефон, пылесос, миксер; за-

стежки), действий с предметами (действия с предметами кухонной утвари, музы-

кальными игрушками, действия с одеждой), звуков и шумов движения: шаги чело-

века (спокойный, быстрый шаг, топанье), с предметами мебели (скрип двери, задви-

нули ящик), шум воды, пересыпание сыпучих веществ, игрушка упала, мяч (звуча-

щий) катится, звуки свойств материалов от: стука и (или) постукивания по предмету 

из дерева, стекла, пластика, смятия бумаги, целлофана. 

4. Развитие умения различать предметы на слух по их звучанию, отвечать на 

вопросы «Что это? Что звучит?». 

5. Развитие практических умений выполнения действий с предметами с извле-

чением звука (звуки действия и движения), шума: манипуляции (потрясти, посту-

чать) и действия с предметами в соответствии с их назначением. 

6. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки до-

ждя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. 

7. Развитие музыкального слуха: обогащение опыта восприятия музыкальных 

мелодий, музыкальных звуков, музыкальных ритмов. Развитие опыта организации 

движений в соответствии с ритмом воспринимаемой музыки. Развитие знаний о му-

зыкальных игрушках, инструментах и умений действовать с ними культурно-

фиксированными действиями. 

8. Развитие речевого слуха. Обогащение опыта различного реагирования на 

речь, пение, голосовые имитации. Понимания обращенной речи педагогического 

работника с развитием пассивного и активного словаря: звучит, звенит, шумит, гре-

мит, звонит, затих, неслышимый, слушай, слышим, слышишь, послушаем, прислу-

шаться, издает звук или шум, тишина, тихо, громкий, тихий, звонкий, говорить, сту-

чать, ударять, барабанить, трясти, мять, шептать, лаять, мяукать. Взаимодействия на 

основе вербального общения. 

9. Развитие способности (по побуждению педагогом) к воспроизведению рече-

вых звуков (речевая имитация голосовых звуков, издаваемых животными), звуко-

подражанию и подражанию речи, подражанию модуляциям голоса (имитация). Раз-

витие голосового аппарата, выработка умения произносить слова громко, тихо. 

10. Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена ок-

ружающих (ближайший социум). 
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2.1.2.2. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых 

обучающихся: компенсаторно-развивающая программа для слепых обучаю-

щихся младенческого и раннего возраста «Развитие тактильных ощущений у 

слепого ребенка» 

 

Цели педагогической деятельности: развитие у ребенка процессов компенса-

ции слепоты на основе развития им тактильных ощущений и основ осязания, акти-

визация общего психического тонуса посредством присвоения умений контактных 

способов отражения, взаимодействия и познания физического мира. 

Достижения ребенка: 

- устойчивая эмоциональная отзывчивость на физический контакт с предмет-

ным миром; 

- развитие механизмов тактильного отражения предметно-пространственной 

организации мира; 

- освоение ребенком собственной телесной организации; 

- поведение на основе тактильного отражения действительности; 

- развитие способности к дифференциации тактильных ощущений. 

 

Стратегия работы с ребенком: 

1. Уверенные прикосновения к ребенку (достаточно плотный нажим), следует 

избегать как мягких, «расплывчатых», так и чрезмерных по усилию прикосновений. 

2. Тактильные материалы вводятся постепенно, с учетом предпочтений ребен-

ка. 

3. Не принимаемые ребенком, «негативные» для него тактильные активаторы 

вводятся аккуратно и постепенно. При проявлении у ребенка защитной реакции (по-

вышенная чувствительность) - уклонение от прикосновений, недовольство, выра-

жаемое голосом, движениями на тактильный материал, следует прекратить занятие, 

создать эмоционально благополучную для ребенка обстановку. В последующем 

вернуться к использованию данного материала. 

4. Во время занятия принимать и проявлять положительные реакции на прикос-

новения ребенка. 

5. Все действия (до и во время тактильного отражения ребенком) сопровождать 

речью. Во время действия напоминать о воздействующем материале. 

6. Перед физическим контактом у ребенка должен быть период свободного со-

стояния. 

7. В момент активизации тактильных ощущений ребенка снизить активность 

других сенсорных систем. В частности, голос педагогического работника, коммен-

тирующего ситуацию, должен быть негромким, но внятным для понимания ребен-

ком. 

 

Меры предосторожности: иметь представления о состоянии кожи ребенка 
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(аллергические реакции, сыпь). 

Предметные тактильные стимулы: материалы с различными текстурами, куби-

ки с текстурами, емкости разного объема для наполнения стимульным материалом 

(сыпучий, жидкость, предметный), шпагаты, шнуры, веревочки разной текстуры 

(гладкие, ворсистые, плетеные), бусы разной текстуры, разных материалов, мячи 

массажные, резиновые, флисовые, вязаные, щетки разной жесткости, лоскутки тка-

ней (шелк, вельвет, твид, букле, махровая ткань.), наборы объемных (трехмерных) 

геометрических тел, мелких игрушек. 

 

Словарь педагогического работника: 

- осязательное восприятие; 

- величина, размер; 

- изменение формы; 

- физические характеристики; 

- материя; 

- предмет и его части. 

 

Содержание адаптивной компенсаторно-развивающей программы 

Уровневый подход к развитию тактильной сферы слепого ребенка мла-

денческого и раннего возраста. 

Уровень запуска механизмов тактильно-контактного познания себя и ос-

воения внешнего мира: 

1. Организация пассивных движений ребенка с соприкосновением конечностей 

и других частей тела, тактильно-проприоцептивное освоение «схемы тела». Виды 

сомкнутых положений (соприкосновений) частей тела: ладонь к ладони, ладонь и 

тыльная сторона кисти другой руки; ладонь, предплечье одной руки с ладонью, 

предплечьем другой руки; ладонь и внешняя сторона плеча, ладонь и противопо-

ложный локоть, рука (и) вдоль туловища, ладони и голова, нога к ноге, стопа к сто-

пе, пальцы рук и ног, нога (и) живот, ладони и шея, ладонь и противоположное пле-

чо, ладони и живот, ладонь (и) спина, ладонь (и) грудь, ладонь и бедро, нога на ногу. 

Организуя пассивные движения ребенка с достижением им сомкнутого положения 

частей тела, педагогическому работнику необходимо регулировать захват, удержа-

ние и движение конечности (ей) ребенка так, чтобы по силе, с одной стороны, они 

не противоречили действиям педагогического работника, а с другой стороны, не по-

давляли способности ребенка к тактильным ощущениям. Комментарии: «ладонь 

на...», «ножки вместе». 

2. Организация тактильных ощущений у ребенка, возникших от воздействия 

рук другого человека: поглаживание кожных покровов отдельных частей тела ре-

бенка. Движения руки (рук) педагогического работника должны быть протяженны-

ми во времени (например, от запястья до локтевого сустава без остановки), погла-

живание через одежду (комментарий «Рубашка у (имя ребенка) мягкая, теплая»), 

тактильное выделение частей тела. Педагогический работник кистью (ями) своей 

руки (рук), обхватив (пальцы сомкнуты) с легким нажимом участки рук (ног) ребен-

ка, перемещает ее по конечности вверх или вниз с комментарием «Вот какие руки у 
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(называем имя)». Особым нажимом руки помогаем ребенку тактильно со стимуля-

цией проприоцептивной системы выделить суставы (запястье, локоть, плечо, коле-

но). Двумя руками, доверительно обхватив голову ребенка, выполняем движения 

(гладим) сначала сверху вниз от макушки к шее через область ушей, затем ото лба к 

затылку. 

3. Организация тактильных ощущений у ребенка, возникших от воздействия 

специально подобранных педагогическим работником предметов разной текстуры. 

Прикосновения с надавливанием в области спины, бока, руки, особенно ладоней и 

подушечек пальцев, проведение по коже щетками со щетиной разной жесткости и 

длины, массажными мячиками. 

4. Организация тактильных ощущений, возникающих от физического контакта 

с предметами окружения, имеющих протяженность в пространстве: в статичном по-

ложении ребенка («Постой у двери (стены, шкафа), прислонись спиной, боком, жи-

вотом, головой»), в условиях передвижения или перемещения (у педагогического 

работника на руках) в пространстве с соприкосновением отдельными частями тела 

(внешняя сторона плеча, тыльная сторона кисти) к объектам и предметам свободная 

стена, шкаф, диван. Комментарий: называние предмета, обозначение тактильных 

признаков (гладкий, шероховатый, неровная поверхность, бархатистая), называние 

действия (стоим, касаемся, идем, движемся, проводим). 

 

Уровень актуализации мономануального осязания: 

1. Обогащение тактильных ощущений от соприкосновения с поверхностями с 

разной фактурой: выкладывание, организация ползанья на тактильном коврике, по 

полу с разным покрытием. Комментарий педагогического работника: называние 

предмета (коврик, пол, доска), обозначение тактильных признаков поверхностей 

(ворсистая, меховая, гладкая, скользкая, деревянная, стеклянная). 

2. Организация мономануального осязания (пассивное осязание) предмета, по 

величине соотносимого с размером кисти ребенка. Предметы: шарики, мячики, объ-

емные геометрические тела, игрушки, предметы окружения крышек, пробок от бу-

тылок, из материалов с разными текстурами (деревянные, резиновые, пластиковые, 

тканевые, кожаные, металлические), с разными тактильными признаками (гладкие, 

ребристые, шершавые). Другой вариант: к предмету мономануального осязания 

можно прикрепить шнурок, веревочку, за которую после захвата ребенком предмета 

можно потянуть и, тем самым, побуждать его к удерживанию с усилением тактиль-

ных ощущений. 

3. Организация мономануального осязания тканей различной фактуры: махро-

вая, вельвет, шерсть, шелк, хлопок, букле; различной бумаги: газетная, для журна-

лов, писчая, картон. Побуждение методом сопряженных действий к микродвижению 

пальцев, востребованных при анализе фактуры. Комментарии педагогического ра-

ботника: называние предмета, обозначение тактильного признака. 

4. Организация тактильных ощущений у ребенка с актуализацией вибрацион-

ной чувствительности тела, рук, пальцев. Занятия с мячами: ребенок обхватывает 

мяч, ощущает вибрацию от действий педагогического работника, который ударяет 

сверху по мячу. Под ладонь ребенка на твердую поверхность кладется большая пла-
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стмассовая бутылка с рельефным рисунком, который тактильно интересен ребенку, 

с незначительным количеством наполнителя. Педагогический работник постукивает 

по свободному концу бутылки. Ребенок ощущает вибрацию. Возможны ответные 

действия ребенка. 

5. Организация тактильных ощущений с актуализацией температурной чувст-

вительности. Предлагать захватывать пластмассовые бутылочки, наполненные то 

холодной, то теплой водой. 

6. Организация тактильных ощущений лица другого человека с получением 

впечатлений от движений в области рта, глаз, бровей, ощущения от прикосновения 

языком к ладони. 

7. Обогащение опыта ощущений от соприкосновения тыльной стороны кистей с 

ладонями другого человека, опыта выполнения сопряженных действий. 

Уровень освоения тактильного образа восприятия с развитием предметно 

отнесенных ощущений на захватывание, перехватывание, вкладывание: 

1. Перед занятиями подобного рода следует осуществить пассивный массаж 

кистей и пальцев рук ребенка (используем различные ворсовые щетки: мягкой кис-

точкой по наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к запястью, жесткой 

щеткой по подушечкам пальцев). К массажу всей кисти добавляется массаж каждого 

пальчика в отдельности методом разминания от кончиков к основанию. Можно по-

стукивать пальчики по подушечкам. Поглаживание тыльной стороны кисти мягкой 

кисточкой или куском меха успокаивает и расслабляет кисть, поглаживание жесткой 

щеткой кончиков пальцев повышает тактильную чувствительность, развивает уме-

ние узнавать предмет на ощупь. 

2. Заполнение емкостей небольшого объема мелкими предметами. Действия с 

дидактическими игрушками. Действия ребенка с захватом погремушек разной фор-

мы и величины. Перекладывание крупных, мелких предметов из коробки в коробку. 

Перекладывание предметов из материалов одной текстуры. Действия доставания 

предмета из емкости. 

3. Развитие умений и обогащение опыта узнавания ребенком предметов бли-

жайшего окружения в доме и на улице на основе пассивного осязания. 

 

2.1.2.3. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых 

обучающихся: компенсаторно-развивающая программа для слепых обучаю-

щихся младенческого и раннего возраста «Развитие чувственной основы и со-

циальных движений рук» 

 

Цели педагогической деятельности: развитие у слепого ребенка чувственной 

(моторной) основы освоения разных видов деятельности, развитие предпосылок ос-

воения письма и чтения рельефно-точечного шрифта. 

 

Стратегия работы с ребенком: 

1. Основной принцип использования статических упражнений - актуализация 

слухового или тактильного внимания, применение упражнений от кратковременных 

до постоянных. 
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2. Точное словесное обозначение педагогом частей тела, их пространственного 

положения. 

3. Следует следить и при необходимости корректировать неправильные поло-

жения пальцев, ладоней, рук ребенка, выполняющего статическое упражнение. 

4. С тем, чтобы обеспечить ребенку мышечное и проприоцептивное запомина-

ние, требуется многократное повторение упражнений, но с профилактикой общего 

утомления. 

5. В процессе выполнения ребенком упражнений следует следить за его физи-

ческим состоянием, предлагая доступную нагрузку, за эмоционально-психическим 

состоянием, с тем чтобы выполнение упражнений приносило удовольствие и ра-

дость ребенку. При выраженном протесте ребенка упражнение стоит прекратить. 

6. Обязательно предварительное знакомство ребенка с атрибутами для выпол-

нения упражнений. 

7. Важно, чтобы ребенок на уровне возрастных возможностей знал название 

пальцев рук, был способен к их дифференциации. 

8. Ребенок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячий пости-

гает путем подражания. 

 

Развитие чувственной и познавательной основы ориентировочно-

поисковой деятельности, предметно-пространственной ориентировки. Освое-

ние слепым ребенком востребованных в ориентировочной деятельности поло-

жений тела и его отдельных частей 

1. Положения тела: 

- лежа на животе, опираясь на предплечья, затем на ладони вытянутых рук 

(младенец, в раннем возрасте); 

- лежа на левом или правом боку, рука(и) спереди; 

- на четвереньках (опора ладонями прямых рук, разведенных на ширину плеч, 

коленями и голенями согнутых ног); 

- сидя; 

- прямое (прямостояние). 

2. Положения головы: 

Прямое положение (лицо вперед). Статические упражнения «Послушай коло-

кольчик» (педагогический работник, родители (законные представители) потряхи-

вают звучащим предметом напротив лица ребенка по его средней линии с после-

дующим медленным его перемещением по вертикали или горизонтали, не выходя за 

границы лица), «Посидим, послушаем песенку, не дадим мешочку упасть с головы». 

Наклон вперед (лицо вниз, опустить подбородок), назад (шея натянута, лицо 

вверх). Статические упражнения «Наклони голову, дотронься подбородком до руки 

(кисти)» (педагогический работник, родители (законные представители) поддержи-

вают руку ребенка на необходимом расстоянии), «Где звенит?» (они потряхивают 

звучащим предметом на средней линии шеи ребенка, побуждая его наклонить голо-

ву). 

Наклон влево и (или) вправо (на амплитуду, которую позволяют мышцы). Ста-

тические упражнения «Удержи головой подушечку». 
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3. Положение рук: 

- руки вперед, статические упражнения; 

- руки вниз, статические упражнения; 

- руки вверх, статические упражнения; 

- руки согнуты в локтях, статические упражнения «Удержу, не уроню». 

4. Положение ладоней: 

Ладони книзу. Статические упражнения «Волшебная коробка»: на дно приспо-

собления типа ящика, ширина которого примерно равна ширине плеч ребенка, кла-

дутся плоские игрушки вроде пищалок в выделенные ячейки (чтобы несколько за-

фиксировать игрушки). Сверху игрушки накрываются фанерой или плотным карто-

ном, площадью равной площади дна. Ребенку, который стоит, предлагают опустить 

руки в коробку ладошками вниз и нажать на пищалки. Педагогический работник 

может своей рукой также выполнить эти действия, нажимая на игрушку, которая 

расположена по центру. Тем самым побуждаем ребенка к взаимодействию и подра-

жанию. «Упор на руки». Педагогический работник берет за ноги ребенка, поднимая 

их, помогает ему занять положение упора на руки, комментируя при этом «Ай, да у 

(имя ребенка) ручки! Ай, да у (имя ребенка) ладошки!». 

Ладони кверху. Ребенок сидит на стуле под хорошо фиксированной полкой, 

расположенной над ним на уровне примерно поднятых им рук. Статические упраж-

нения «Силач». Побуждаем ребенка упираться ладошками с усилием в полку. 

Ладони внутрь; ладони вперед. Статические упражнения «Кто сильнее?» (педа-

гогический работник своими ладонями упирается в ладони ребенка, побуждая его 

прилагать усилия), «Наши ладошки здороваются» (педагогический работник своими 

ладонями упирается в ладошки ребенка). 

5. Положение пальцев кистей рук: 

- обычное положение кисти (четыре пальца выпрямлены и сомкнуты и являют-

ся продолжением предплечья руки, большой палец прижат к ладони). Статическое 

упражнение «Ладошка здоровается с ладошкой»; 

- кисть сжата в кулак (четыре пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, а со-

гнутый большой палец прижат к указательному); 

- кисть расслаблена (кисть свободно висит книзу, насколько позволяет подвиж-

ность лучезапястного сустава). 

6. Положения ног: 

- обычное положение - ноги вместе (ноги прямые, не согнуты в коленях, пятки 

вместе, носки врозь на ширину ладони); 

- стойка ноги врозь (ноги на ширине плеч, вес тела равномерно распределяется 

на обе ноги, положение ступней, как в обычной стойке). Статические упражнения на 

оба положения «Ноги вместе, ноги врозь». Используется приспособление с ограни-

чительными планками. 

7. Формирование двигательных умений: 

- учить устойчиво держать голову (младенец); 

- учить выполнять движения головой: поднимать, поворачивать в сторону, вле-

во-вправо; 

- осуществлять повороты и развороты тела; 
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- формировать и стимулировать ползанье; 

- стимулировать к переползанию через препятствие; 

- поддерживать вставание на четвереньки; 

- разжимать ладонь, двигать пальцами; 

- стимулировать вставание и ходьбу у опоры; 

- учить двигаться в сторону аудио стимула (подойти); 

- учить выполнять поисковые движения руки (рук) с заданной траекторией 

движения: по горизонтали, вертикали, полукруговые по площади поиска (протяжен-

ность вытянутых рук ребенка) с акцентированием кистево-ладонных ощущений; 

- совершенствовать поисковые движения рукой (руками) с заданной траектори-

ей движения: сверху вниз с горизонтальным компонентом, снизу вверх с горизон-

тальным компонентом, с акцентированием ощущений подушечками пальцев (лока-

лизация мелких деталей); 

- учить садится на стул, вставать со стула; 

- помогать подниматься и спускаться по лестнице. 

 

Развитие чувственной основы и способов познавательной деятельности 

Освоение слепым ребенком востребованных в познавательной деятельности 

положений тела и его отдельных частей в статических упражнениях. 

1. Положения головы: 

- прямое положение (лицо вперед), востребовано при слушании; 

- легкий наклон вперед к объекту познания, в том числе с целью получения де-

тальных впечатлений, например, обонятельных. 

2. Положение рук: 

Руки вперед. Познание объекта, находящегося на расстоянии от ребенка. Руки 

вперед и согнуты в локтях. 

Положение ладоней: 

Ладони внутрь. Познание объемного объекта. 

Ладони книзу с расслабленной кистью. Готовность к осязанию и осязание объ-

емного предмета сверху вниз с легким обхватом кистью. 

Ладони кверху с расслабленной кистью. Готовность к осязанию и осязание 

объемного предмета снизу вверх. 

3. Положение пальцев кистей рук: 

Пальцы согнуты (пальцы сгибаются во всех суставах, как бы удерживая тен-

нисный мяч). 

Кисть поднята кверху с пальцами врозь. Готовность к и осязанию рельефных и 

барельефных изображений, расположенных в вертикальной плоскости. 

Кисть ладонью вниз с пальцами врозь. Готовность к и осязанию рельефных и 

барельефных изображений, расположенных в горизонтальной плоскости. 

4. Положения тела: 

Стоя - прямая стойка, лицом вперед к объекту познания. 

Сидя - положение туловища прямое, голова прямо, ноги согнуты в коленях под 

прямым углом, ребенок сидит всей поверхностью бедра на стуле. 

5. Развитие движений рук, кистей и пальцев с хватанием: 
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- захват ладонью; 

- указательным типом: соединение указательного и большого пальца, 

- щепотью: соединение указательного, среднего и большого пальцев, 

- ладонно-пальцевым способом, 

- одноручный захват мелких предметов, 

- двуручный захват больших предметов. 

6. Развитие движений рук, кистей и пальцев с ориентацией на способ извлече-

ния информации: ощупывание, скольжение пальцами по всей площади поверхности, 

локальные движения малой амплитуды пальцем (познание мелкой детали на целом). 

7. Формирование согласованных движений рук: брать предмет одной рукой, 

удерживая его, другой ощупывать. Развитие согласованных движений рук направ-

лено на: 

Выпускание предмета. 

Перекладывание из руки в руку. 

Соединение с другим предметом (ставить, класть на место рядом с другой ру-

кой). 

Действия надавливания пальцем. 

 

Развитие чувственной и познавательной основы предметной, предметно-

бытовой и предметно-игровой деятельности 

Освоение слепым ребенком востребованных в предметной и предметно-

игровой деятельности положений тела и его отдельных частей в статических упраж-

нениях. 

1. Положение тела: 

- сидя; 

- прямое (прямостояние). 

2. Положения головы: 

- прямое положение (лицо вперед). 

3. Положение губ (предметно-игровая деятельность): 

- обычное; 

- вытянуты трубочкой. 

4. Положение рук: 

- руки вытянуты вперед и согнуты в локтях. 

5. Положение ладоней: 

- ладонь книзу или кверху - действующая рука; 

- ладонь кверху или книзу - удерживающая предмет рука; 

- ладони внутрь - действующая или удерживающая рука; 

- ладони кверху к лицу, кисть расслаблена. 

6. Положение пальцев кистей рук: 

пальцы согнуты, кисть в тонусе. 

7. Формирование двигательных умений: 

Захватывать предмет ладонью, деталь - пястью или пинцетным захватом. 

Брать предмет одной и (или) двумя руками. 

Движения руки или рук от плеча, от локтя, кисти, ротационные движения, 
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пальцев (с ориентацией на способ действий с предметом). 

Выпускать предмет. 

Ставить, класть предмет на определенное место. 

Перекладывать из руки в руку. 

Потряхивать, трясти, ударять ладошкой, стучать указательным пальцем. 

Перехватывание предмета, удерживаемого одной рукой, другой свободной ру-

кой. 

Отщипывание кусочка от целого. 

Отрывать, разрывать бумагу. 

Выпячивание губ трубочкой, умение дуть. 

Захват губами дудочки, умение дуть в нее. 

 

Развитие чувственной и познавательной основы орудийной деятельности и 

действий 

Освоение слепым ребенком востребованных в орудийной деятельности поло-

жений тела и его отдельных частей в статических упражнениях 

1. Положение тела: 

- сидя; 

- прямое (прямостояние). 

2 Положения головы: 

- прямое положение (лицо вперед). 

3. Положение рук: 

- руки вперед и согнуты в локтях. 

4. Положение пальцев кистей рук: 

- кисть сжата в кулак с захватом орудия действия, большой и указательный 

пальцы удерживают орудие действия (предмет, имеющий протяженность для захва-

та, выступающий продолжением руки); 

- положение кисти с приспособлением руки к свойствам предмета-орудия; 

- положение кисти, не выполняющей орудийное действие, свободное или обес-

печивающее захват для удержания предмета, на который воздействуют орудием. 

5. Формирование двигательных умений: 

Захватывать орудие кистью, сжатой в кулак. 

Приспособление руки к свойствам предметов. 

Движение кистью: вокруг фронтальной оси - ладонное и тыльное сгибание. 

Брать предмет-орудие одной рукой. 

Движения руки от плеча, от локтя, кисти, ротация с ориентацией на способ дей-

ствия с предметом-орудием. 

Мелкие и точные движения кистью и пальцами. 

Совместные, но разнонаправленные движения рук. 

Выпускать предмет. 

Ставить, класть предмет на определенное место. 

Захват губами дудочки, умение дуть в нее. 

 

Развитие чувственной и познавательной, основы коммуникативной дея-
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тельности - невербальных средств общения 

Освоение слепым ребенком востребованных в коммуникативной деятельности 

положений тела и его отдельных частей в статических упражнениях. 

1. Положение тела: 

- прямое (прямостояние); 

- полуповорот. 

2. Положение головы: 

- прямое положение (лицо вперед). 

3. Положение рук: 

- прямое, свободное положение; 

- рука вперед (прямые руки находятся на уровне плеч, положения кисти, отра-

жающие жесты прощания, приглашения, приветствия). 

4. Положение ладоней: 

- ладони внутрь (приветствие); 

- ладонь книзу (прощание); 

- ладонь кверху (приглашение, просьба). 

5. Положение пальцев кистей рук: 

- кисть поднята вверх - запрет (кисть отведена вверх); 

- кисть сжата в кулак, указательный палец прямой вверх (нельзя); 

- кисть расслаблена. 

6. Положение частей лица: 

- положение губ: губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты, гу-

бы искривлены и их уголки оттянуты назад (радость), приоткрытый рот имеет ок-

ругленную форму, нижняя губа выпячена; 

- положение щек: обычное положение, щеки надуты. 

7. Формирование двигательных умений: 

Зажмуривание: опустить брови и поднять щеки. 

Поднять брови и опустить щеки. 

Поднимать, опускать (открывать, закрывать глаза) верхние веки (в случае воз-

можности). 

Открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, 

вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами. 

Надуть щеки. 

Помахать (приветствие, прощание, отрицание). 

Выставить руку вперед, ладонь прямо (запрет). 

Выставить руку вперед, ладонь прямо, пальцы полусогнуты, опустить и под-

нять кисть («Пока»). 

Движения четырех пальцев (большой палец противопоставлен остальным) с со-

единением с ладонью и обратно: ладонь вниз - прощание, ладонь кверху - просьба 

дать предмет, приблизиться. 

 

2.1.2.4. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых 

обучающихся: коррекционно-развивающая программа для слепых обучаю-

щихся младенческого и раннего возраста «Развитие двигательной сферы» 
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Реализуется специалистом в области лечебной физической культуры (далее - 

ЛФК) или адаптивной физкультуры. 

 

Цели: развитие двигательных возможностей слепого ребенка, координацион-

ных способностей, функции равновесия, способности произвольно выполнять дви-

гательные задания, повышение двигательной активности, профилактика навязчивых 

движений и недостатков развития движений, обусловленных слепотой. 

 

Достижения слепого ребенка: 

- освоение ребенком собственного тела, формирование «схемы тела»: опыт 

дифференциации движений частями тела, умения по просьбе выполнить движение 

частью тела, показать названную часть, ребенок должен знать, что у него есть руки 

и ноги, голова, живот, спина, освоение умений произвольно менять положение тела; 

- развитие слуходвигательной координации: способность двигаться на звук, по-

ворачиваться в сторону звука, рече-слухо-двигательной координации: умение вы-

полнять движение, двигательное действие по просьбе или на основе саморегуляции; 

- развитие чувства ритма как формы организации движения; 

- освоение произвольных движений; 

- освоение опыта движений телом и его частями в разных направлениях: впе-

ред-назад, вверх-вниз, в стороны; 

- развитие готовности к освоению ползанья на четвереньках и освоение движе-

ния, освоение ходьбы; 

- выполнение движений под музыку: проявление способности выполнять дви-

жения в соответствии с темпом музыки, проявление эмоционально-двигательной от-

зывчивости на музыку разного характера. 

 

2.1.2.5. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых 

обучающихся: коррекционно-развивающая программа для слепых обучаю-

щихся младенческого и раннего возраста «Развитие остаточного зрения» 

 

Цели педагогической деятельности: актуализация у слепого ребенка врож-

денных зрительных реакций с их автоматизацией, обогащение опыта реагирования 

на зрительный стимул, находящийся в поле зрения, обеспечение формирования раз-

личительной способности и возможное становления акта видения в условиях глубо-

ко нарушенного зрения. 

 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию оста-

точного зрения у слепых обучающихся. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение 

в условиях его глубокой депривации вследствие влияния патогенного фактора в пе-

риод раннего детства могут выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в пе-

риод становления акта видения; 
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- знание закономерностей сенсорного развития ребенка в период раннего детст-

ва; 

- понимание сущности остаточного зрения. 

 

Основные этапы последовательной актуализации зрительных возможно-

стей у ребенка с нарушениями зрения: 

- этап выработки зрительного реагирования на яркий к общему фону объект, 

появляющийся в сохранной части поля зрения, с развитием способности ребенка 

кратковременно удерживать взор на объекте без слежения за его медленным пере-

мещением; 

- этап выработки зрительного реагирования в виде кратковременного слежения 

медленно перемещающегося предмета, воспринимаемого сохранной частью поля 

зрения, без видимых поворотов головы. Развитие зрительного реагирования на яр-

кий к общему фону предмет, появляющийся с разных сторон; 

- этап освоения поворота глаз и головы, если перед глазами ребенка и на опре-

деленном для его сенсорных возможностей расстоянии появляется яркий медленно 

движущийся объект. Проявление контакта «глаза в глаза» с педагогическим работ-

ником, если лицо педагогического работника достаточно освещено, выразительно 

деталями и точно располагается перед «рабочей зоной» поля видения ребенка. Про-

явление привыкания к повторяющимся стимулам, что свидетельствует об их запо-

минании; 

- этап развития фиксации объекта, попавшего в сохранную часть поля зрения, 

расстояние которого от глаз, то увеличивается, то уменьшается. Проявление реак-

ции на новизну. 

Объективные показатели к освоению программы: 

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

2. Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения: 

а) врожденные зрительные реакции: 

поворот глаз и головы в направлении источника света; 

зрачковая реакция - сужение зрачка при усилении света и наоборот; 

защитная реакция - зажмуривание глаз; 

особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема; 

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

б) параметры оценки достижений ребенка: 

поворот глаз в сторону стимула; 

поворот глаз и головы в сторону стимула; 

кратковременные фиксации, постепенное увеличение их длительности; 

увеличение количества фиксаций; 

эмоциональные реакции ребенка на некоторые зрительные стимулы; 

особое внимание к лицу и имитация лицевых жестов партнера по общению; 

различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного и искаженно-

го изображения; 

узнавание лиц родителей (законных представителей). 
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Программные задачи: 

1. Актуализировать врожденные зрительные реакции и их автоматизацию. 

2. Обогащать опыт реагирования на визуальные стимулы разной модальности, 

специально привнесенные и находящиеся в поле зрения ребенка. Повышать под-

вижность глаз, с использованием приема циклодукции. Вырабатывать содружест-

венные движения глаз и головы при реакции на зрительный стимул, находящийся на 

границе поля взора и за его пределами: горизонталь, вертикаль. 

3. Развивать контрастную чувствительность в реагировании на меняющиеся 

контрасты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного 

пятна на светлом фоне. Обогащать опыт эмоционального реагирования на стимулы 

разной модальности. 

4. Обеспечить возникновение зрительно-моторной координации в системе 

«глаз-рука»: способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой (ру-

ками). Обогащать опыт реагирования на изменение местоположения стимула в мик-

ропространстве чуть шире поля взора, зрительных ориентировочных действий при 

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

га, фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в глубину: приближе-

ние, отдаление. 

5. Обогащать опыт реагирования на изменение цвета стимула, фиксации пред-

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

восприятия лиц, опыта имитации их мимических движений. 

6. Активировать зрительные реакции: зрачковой реакции, защитной реакции, 

поворот глаз и головы к источнику света, и мигательного рефлекса. 

7. Развивать навык слежения за перемещением объекта. Способствовать выра-

ботке содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный сти-

мул, находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по 

горизонтали, вертикали, позднее - диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, 

обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опыта поиска 

зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в микропространстве. 

Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживанием медленно пе-

ремещающегося в пространстве объекта. 

8. Обогащать опыт ребенка прослеживать предметы из разного положения: в 

положении лежа, сидя, стоя, слежения за движением собственных рук и опыт в ор-

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

Развивать способность прогнозирования движения цели (объекта). 

9. Упражнять в зрительном поиске спрятанной перед ребенком игрушки. Спо-

собствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполнении поис-

ковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на приближающий-

ся стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации деталей (глаза у 

куклы), контрастных общему фону объекта. Развивать ориентировочные действия 

при отражении двух стимулов, находящихся на расстоянии друг от друга, располо-

женных в поле зрения, на его границе или за его пределами. Обогащать опыт реаги-

рования на перемещающийся по горизонтали в поле взора объект. 

10. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погре-
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мушки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждения к эмоциональному 

реагированию: интерес, удивление на ситуацию. Обогащать опыт фиксации и отра-

жения объектов, имеющих в своей структуре две составляющие части, заметно от-

личающиеся друг от друга. Продолжать обогащать опыт слежения за перемещаю-

щимся объектом. Развивать способность прогнозирования появления стимула в оп-

ределенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за перемещением объ-

екта в поле взора, не заходя за его границы, следовательно, без поворота головы в 

сторону стимула. Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая 

опыт попеременного перевода взора с объекта на объект, расположенные друг за 

другом в глубине пространства на расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечи-

вающих возможность зрительного отражения, своими отличительными признаками 

друг от друга привлекающих зрительное внимание ребенка. Осваивать опыт цвето-

различения (реагирование): действия с игрушками, элементами которых выступают 

цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в сенсорной комнате. 

 

Организационное обеспечение развития остаточного зрения и глубоко на-

рушенных зрительных функций в детстве: 

1. Целенаправленный подбор светооптических стимулов, обладающих оптофи-

зическими характеристиками, соотносимыми с проблемами глубоко нарушенного 

зрения с позиции предпочитаемости и удерживания взгляда в соответствии со зри-

тельными возможностями. 

2. Обеспечение амолярности и частотности попадания визуального стимула в 

поле зрения ребенка со зрительной депривацией для привыкания к реагированию на 

повторяющийся стимул и выработки реакции на новизну. 

3. Саморегуляция действий педагогического работника со стимулом и движе-

ний, активность педагогического работника, стимулирующего зрение ребенка, обес-

печивающая попадание оптотипа в «рабочую зону» (в зону видения) с ответной зри-

тельной реакцией и побуждающей движения глаз (глаза). 

4. Поиск и выбор оптимального положения, позы ребенка с целью профилакти-

ки наступления быстрого утомления на фоне значительного общего мышечного на-

пряжения. 

5. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-

педагогических приемов с целью становления акта видения, психофизиологического 

процесса (выработки условно-рефлекторных связей), развития у ребенка с тяжелой 

зрительной депривацией потребности использовать глубоко нарушенное зрение в 

жизнедеятельности, возникновения и становления элементарных свойств воспри-

ятия: предметности и константности. 

 

2.1.2.6. Абилитационная программа организации для слепых обучающихся 

(реализуется службой ранней помощи) 

 

Цель абилитационной программы: обеспечить слепому ребенку равные со 

зрячими обучающимися возможности периода раннего детства как ценности с при-

своением человеческих способностей, доступных возрасту, и, как следствие, социа-
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лизации и интеграции в обществе зрячих, в том числе, в дошкольной группе обу-

чающихся, в семейной социальной среде. 

 

 

Задачи реализации абилитационной программы: 

- способствовать развитию у слепого ребенка раннего возраста адаптивно-

компенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной сфе-

ры познания и взаимодействия с окружающим преодолевать трудности психомо-

торного, физического, сенсорного, коммуникативного развития с достижением ин-

дивидуального, но достаточного уровня готовности к самодеятельности, самореали-

зации в среде детского коллектива в Организации; 

- способствовать созданию в микросоциуме (семье) слепого ребенка раннего 

возраста психологического климата, обеспечивающего его психо-эмоциональное 

благополучие, наиболее полное удовлетворение потребности в общении, поддержа-

ние и укрепление здоровья с преодолением родителями (законными представителя-

ми) шока и стресса, детерминируемых в этот период фактом слепоты ребенка, реак-

цией на нее окружающих; 

- способствовать повышению воспитательного потенциала семьи, развитие у 

родителей (законных представителей), педагогических компетенций, востребован-

ных в воспитании слепого ребенка, воспитательной функции через придание ей 

коррекционно-компенсаторной направленности; освоению родителями (законными 

представителями) практических навыков взаимодействия с ребенком в системе ко-

ординат «зрячий - слепой», «слепой - зрячий»; 

- обеспечить совершенствование профессиональных компетенций специали-

стов Организации по вопросам взаимодействия, поддержки, сопровождения семьи 

ребенка с нарушениями зрения раннего возраста в условиях абилитации. 

 

Принципы и подходы к формированию абилитационной программы соот-

ветствуют методологии и требованиям: 

а) принцип самоценности семейного воспитания слепого младенца: семья рас-

сматривается как важный, первый социальный институт воспитания ребенка. 

Воспитательный потенциал семьи, семейная социокультурная среда взросления 

ребенка выступают важнейшими факторами его физического, социально-

коммуникативного, речевого, познавательного, нравственного, творческого разви-

тия; 

б) принцип развития: развитие понимается как процесс закономерного измене-

ния, в том числе, совершенствование, достижение нового качественного уровня, по-

явление нового отношения, новых способностей, интересов и побуждений к дейст-

вию. Каждый субъект программы в рамках ее реализации имеет свою линию разви-

тия, но общей целью является проживание слепым ребенком этого периода детства с 

присвоением опыта детской инициативности и самостоятельности в разных сферах 

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

любящего социума; 

в) принцип сотрудничества реализуется в трех аспектах: 
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в личностно-ориентированном подходе специалистов к взаимодействию со 

слепым ребенком в рамках его психолого-педагогического сопровождения; 

в гуманно-личностном взаимодействии специалистов с родителями (законными 

представителями) слепого ребенка с актуализацией позиции партнерства; 

достижение цели программы требует партнерства с тесным сотрудничеством 

специалистов, ее реализующих. 

г) принцип поддержки инициатив семьи: предполагает предоставление семье 

права на выбор абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и ак-

тивность в развитии воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно-

педагогической направленности в практическом решении вопросов личностного 

продвижения слепого ребенка, в самосовершенствовании и самореализации в роди-

тельской роли задает направленность их поведению и деятельности как воспитате-

лей. Команда, сопровождающая семью и слепого ребенка, разрабатывая и реализуя 

стратегию и тактику этого сопровождения, должна быть компетентна и ориентиро-

ваться на основные потребности, установки, интересы родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах воспитания слепого ребенка. В соответствии с этим деятель-

ность специалистов при работе с семьей включает в себя диагностический компо-

нент, а практической основой реализации программы в части сопровождения семьи 

выступают данные диагностического изучения родительских представлений, зна-

ний, вопросов; 

д) принцип образовательной направленности программы: предполагает актуа-

лизацию социально-средовых условий жизнедеятельности ребенка в семье с учетом 

его особых образовательных потребностей; 

е) принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия: на развитие 

слепого ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловлен-

ных негативным влиянием нарушенного зрения, формированием компенсаторно-

адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития. 

 

Содержательная часть абилитационной программы включает следующие 

разделы: 

1. Квалифицированная поддержка семьи слепого ребенка с повышением её 

воспитательного потенциала, котором определяется содержание деятельности Орга-

низации по видам квалифицированной поддержки семьи слепого ребенка раннего 

возраста в рамках программы с целью повышения ею воспитательного потенциала 

как условия развития ребенка в соответствии с возрастными особенностями. 

2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение слепого ре-

бенка раннего возраста, в котором представлены парциальные адаптивные програм-

мы профессионального сопровождения развития слепого ребенка раннего возраста 

по направлениям: психокоррекционное сопровождение слепого ребенка с целью 

преодоления им определенных трудностей и специфических особенностей развития; 

компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с целью своевременного раз-

вития компенсаторно-адаптивных механизмов. 
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Характеристика планируемых результатов 

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи 

слепого ребенка: 

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

ционно-ценностного) воспитательного потенциала семьи в виде формирования ро-

дителям (законным представителям) и определенных ценностно-смысловых устано-

вок на воспитание слепого ребенка от рождения до 7-ми лет с освоением системы 

родительских ценностей и формированием родительских позиций. Следование им 

обеспечивает ребенку становление и развитие интегративных психических и психо-

логических личностных образований, ассимилирущихся в определенные личност-

ные качества личности, с преодолением им трудностей развития, обусловленных 

«слабостью» социальной среды, не учитывающей особые образовательные потреб-

ности слепых обучающихся. 

2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала се-

мьи слепого ребенка с достижением гармонизации внутрисемейных отношений как 

между педагогическим работником, членами семьи, так и детско-родительских от-

ношений. 

Родители (законные представители) стремятся уделять ребенку достаточно 

внимания, времени; проводить совместный досуг; организовать деятельность слепо-

го ребенка в детском обществе. В общении, во взаимодействии дают понять ребен-

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

стараются употреблять выражения: «Ты самый любимый», «Мы любим, понимаем, 

надеемся на тебя», «Я тебя люблю любого», «Какое счастье, что ты у нас есть». 

Поведение родителей (законных представителей) строится на: 

проявлении заботы о развитии ребенка с позитивной установкой на его настоя-

щие и будущие, его возможностей; стремлении строить взаимоотношения с ребен-

ком на взаимопонимании и доверии; 

стремлении создать у ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами: 

«Ты молодец», «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь»; 

рефлексии в предъявлении слепому ребенку требований с предупреждением, с 

одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных требований; 

адаптации родителей (законных представителей) к «неадекватному» проявле-

нию постороннего социума к слепому ребенку с выработкой устойчивой защитной 

реакции на подобные ситуации. 

3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного потен-

циала семьи: создание для слепого ребенка домашних социально-средовых условий, 

имеющих компенсаторно-развивающую составляющую в соответствии с его особы-

ми образовательными потребностями: 

освоение зрячими родителями (законными представителями) умений взаимо-

действовать с ребенком в системе координат «слепой - зрячий», «зрячий - слепой»; 

активность и умение зрячих родителей (законных представителей) наполнять 

предметное пространство ребенка с глубоким нарушением зрения: игрушками, 

предметами быта, книгами, познавательными объектами; 

умение родителей (законных представителей) особым образом организовывать 
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предметно-пространственную среду слепого ребенка с целью повышения его мо-

бильности, общей и познавательной активности. 

Родители (законные представители) ориентируются в особенностях развития 

слепых обучающихся, имеют общие представления об их особых образовательных 

потребностях в данный и последующие возрастные жизненные периоды, в необхо-

димых социально-педагогических условиях их удовлетворения. 

Родители (законные представители) ориентируются в возрастных особенностях 

ребенка. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения слепого 

ребенка специалистами: 

1. Развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей 

чувственного отражения действительности в условиях слепоты: развитие слуходви-

гательной и рече-слухо-двигательной координации; освоение тактильно чувствен-

ной основы отражения действительности, первичной регуляции поведения; способ-

ность к пассивному осязанию с ориентацией в предметном окружении; 

моторное развитие с освоением психического образования «схема тела»; разви-

тие функций речи (коммуникативной, познавательной, регуляторной) и освоением 

начал компенсаторной роли речевого развития - способности на основе вербального 

отражения воссоздавать картину происходящего. 

2. Удовлетворение слепым ребенком в повседневной жизни особых образова-

тельных, в том числе сенсорных, потребностей с проявлением способностей и уме-

ний ориентироваться в ближайшей социально-предметной среде, инициативности и 

доступной самостоятельности во взаимодействии с предметно-объектным миром в 

соответствии с возрастом и индивидуальными возможностями, повышением двига-

тельной активности с развитием мобильности, освоением ряда предметно-

практических умений. 

3. Продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономер-

ностями становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (разви-

тие восприятия, его предметности), мотивационно-потребностных (потребностей в 

действиях с предметами) в условиях их доступности для контактного восприятия, в 

общении с педагогическим работником, аффективных образований (устойчивость 

эмоции интереса, проявление чувства нового). 

 

Содержание абилитационной программы 

Направлениями и содержанием деятельности Организации по оказанию квали-

фицированной поддержки семьи слепого ребенка младенческого и раннего возраста 

в рамках абилитационной программы выступают: 

Социально-педагогическое сопровождение семьи реализуется социальным 

педагогом в сотрудничестве с учителем-дефектологом (тифлопедагогом) по 

следующим направлениям: 

1. Информационно-просветительское направление: правовое просвещение ро-

дителей (законных представителей) слепого ребенка по вопросам законодательных 

прав обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 

Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам организации 
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обучения слепых обучающихся. 

Методы: консультации (очная, дисстанционная формы), привлечение родите-

лей (законных представителей) к публичному обсуждению проблем общей направ-

ленности в малых группах заинтересованных лиц, беседы. 

2. Диагностическое направление: изучение социального статуса родителей (за-

конных представителей) с целью выявления воспитательного потенциала для уточ-

нения стратегии и (или) тактики взаимодействия с родителями (законными предста-

вителями). 

Изучение запросов родителей (законных представителей), касающихся разных 

сторон жизнедеятельности слепого ребенка, с целью корректирования содержания 

профессиональной поддержки и сопровождения ребенка. 

Методы: анкетирование родителей (законных представителей), беседы. 

3. Организационно-педагогическое направление: расширение социальных кон-

тактов семьи. Оказание родителям (законным представителям) помощи в установ-

лении контактов с семьями, также воспитывающими слепого ребенка (обучающих-

ся), имеющих опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с ОВЗ. Организация досу-

говых мероприятий с вовлечением и участием в них сопровождаемой семьи. Орга-

низация знакомств (практическое, виртуальное) родителей (законных представите-

лей) с детским садом для изучения условий для получения образования детьми с на-

рушением зрения. 

Методы: организаторская деятельность, беседы с родителям (законным пред-

ставителям), консультации. 

Психологическое сопровождение семьи слепого ребенка реализуется педаго-

гом-психологом по следующим направлениям: 

1. Психотерапевтическое направление: психотерапия родителей (законных 

представителей) (по их запросу). 

Деятельность педагога-психолога направлена на преодоление родителями (за-

конными представителям) состояния эмоционально-личностного неблагополучия 

как ответной реакции на факт слепоты ребенка. 

Методы: родительский тренинг, консультирование. 

2. Деятельностно-профилактическое направление: профилактика и при необ-

ходимости психокоррекция негативных межличностных отношений между педаго-

гическим работником, членами семьи и межличностных детско-родительских отно-

шений, выступающих неблагоприятным эмоциональным фоном личностного разви-

тия слепого ребенка. Целевая установка деятельности специалиста - актуализация 

родителями (законными представителям) чувства сопричастности и ответственности 

за личностное становление ребенка, освоение ими семейных межличностных отно-

шений в системе координат «педагогический работник - педагогический работник», 

«педагогический работник - ребенок», «зрячий - слепой», «слепой - зрячий», востре-

бованных слепым ребенком. 

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

тренинг «Эмоционального реагирования», мини-лекции и тематические сообщения. 

3. Консультативно-диагностическое направление: изучение, выявление стиля 

семейного воспитания слепого ребенка для корректировки стратегии и тактики со-
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провождения семьи в повышении ею аксиологического и когнитивно-

деятельностного компонентов воспитательного потенциала семьи. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение; разработка поведенческой 

Программы «Корректировка детско-родительских отношений и стиля семейного 

воспитания». 

Педагогическое сопровождение семьи осуществляется специалистами по 

вопросам развития и воспитания слепых обучающихся по следующим направле-

ниям: 

1. Информационно-просветительское направление: информирование родителей 

(законных представителей) об особенностях развития слепых обучающихся, о воз-

можных и допустимых сроках возрастных достижений слепого ребенка: 

на основе слухового восприятия тянется к предмету (ориентировка на слух) - 

конец первого, начало второго года жизни; 

способность самостоятельно найти предмет, выпавший из рук, - конец перво-

го года жизни; 

способность использовать постоянные метки для ориентации в пространстве; 

свободная ходьба - второе полугодие второго года жизни; 

речевое развитие по возрасту, но осмысленное применение первых слов не-

сколько отсрочено; использование речи для установления контакта с внешним ми-

ром; проявление собственной воли - конец второго года жизни. 

Ориентирование родителей (законных представителей) в информационных ис-

точниках по вопросам развития и воспитания слепых обучающихся разных возрас-

тных групп, особых образовательных потребностях обучающихся этой категории и 

условий их удовлетворения. 

Методы: организация участия родителей (законных представителей) в педаго-

гических семинарах, в тематических родительских собраниях в Организации, подго-

товка и предоставление родителям (законным представителям) информационных 

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

беседы-обсуждения данных специальной литературы, совместный с родителями (за-

конными представителями) просмотр видеоматериалов о развитии слепых обучаю-

щихся с последующим обсуждением, организация в социальных сетях обмена ин-

формацией. 

2. Консультативно-диагностическое направление: информирование и консуль-

тирование родителей (законных представителей) по вопросам индивидуальных осо-

бенностей развития ребенка на основе данных, полученных специалистами путем 

анализа и обобщения диагностических результатов. Консультирование семьи по во-

просам родительской деятельности, подходов к воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуально-типологических особенностей развития. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу 

семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

а) роли родителей (законных представителей) в ранней социализации слепого 

ребенка (развитие привязанностей, эмоциональных связей с близкими, опыта обще-
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ния с окружающими людьми); 

б) самовоспитания зрячих родителей (законных представителей) (преодоление 

ими трудностей эмоционального общения со слепым ребенком); 

в) особых образовательных потребностей слепых обучающихся, педагогиче-

ских условий и средств их удовлетворения; 

г) организации предметной, предметно-пространственной среды мест жизне-

деятельности слепого ребенка с обеспечением ему доступности для: 

контактного (слухового) познания предметного мира в его разнообразии, ос-

воения действий с предметами; 

самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в предметной 

деятельности; 

безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; 

освоения навыков предметно-пространственной ориентировки в местах жизне-

деятельности, и на этой основе свободного и самостоятельного передвижения в зна-

комом пространстве; 

д) актуализации и обогащения у слепого ребенка слуховых, тактильных, обоня-

тельных, проприоцептивных, зрительных (при условии сохранной способности глу-

боко нарушенной зрительной системы к функционированию на уровне светоощу-

щения или на уровне элементарного форменного зрения) ощущений и восприятий; 

е) требований к бытовой среде: мебель, одежда, предметы быта слепого ребен-

ка, их доступность для освоения им первичных навыков социально-бытовой ориен-

тировки; 

ж) выбора игрушек для слепого ребенка; рекомендаций предметно-

пространственной организации игровой зоны ребенка; 

з) организации режима дня ребенка и специфики отдельных компонентов: 

кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи; 

организация бодрствования, игры и занятия с ребенком; 

проведение прогулок; 

организация семейного досуга; 

и) особенностей физического развития ребенка: 

физическое здоровье и физическое развитие ребенка; 

охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, тактильных 

ощущений, осязания, обоняния, вкуса, зрения); 

повышение двигательной активности, развитие мобильности ребенка в знако-

мом пространстве; 

освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба; 

развитие осанки, моторики рук; 

предвестник трости и трость для слепого ребенка; 

к) особенностей речевого развитие ребенка: 

необходимые условия доречевого и речевого развития ребенка; 

речедвигательные умения ребенка, технологии их развития; 

речевой слух ребенка; 

чувственная основа речи ребенка; 

речевая среда ребенка: требования к речи педагогического работника, социума, 
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окружающего слепого ребенка; 

словарь ребенка и педагогические условия и средства его обогащения; 

условия развития потребности в вербальном общении с окружающими, потреб-

ности слушать речь окружающих, опыта эмоционального реагирования; 

речевая активность ребенка, технологии ее поддержки; 

тактильная книга и развитие речи ребенка; 

л) обеспечения познавательного развития ребенка: 

организация познания слепым ребенком окружающей действительности; 

познание ребенком действительности с опорой на слух и слуховое восприятие; 

познание ребенком действительности с опорой на осязание; 

познание ребенком действительности с опорой на тактильные ощущения, обо-

няние, вкусовые ощущения; 

роль педагогического работника в познавательном развитии слепого ребенка; 

требования к речи педагогического работник как условие и средство освоения 

ребенком знаний и первичных представлений об устройстве мира, жизненных про-

явлений человека (ближайший социум), объектно-предметного наполнения окру-

жающей действительности; 

тактильные книги для ребенка; 

м) обеспечения социально-предметного развития: 

условия и средства знакомства слепого ребенка с предметами окружающей 

действительности; 

формирование предметных представлений (единичных и общих) у слепого ре-

бенка; 

педагогические подходы и приемы к расширению у слепого ребенка знаний об 

окружающем мире; 

н) музыка в жизни слепого ребенка. 

Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, 

моделирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов с обсуждени-

ем. 

3. Интерактивное дидактико-ориентированное направление: помощь и под-

держка родителей (законных представителей) в освоении умений практического 

взаимодействия со слепым ребенком в системе координат «зрячий-слепой», «сле-

пой-зрячий». 

В сфере практического взаимодействия со слепым ребенком педагогическому 

работнику следует придерживаться следующих позиций: 

а) отсутствие или нарушение зрения затрудняет, осложняет самостоятельное 

овладение и выполнение практических действий разных видов деятельности (быто-

вой, игровой, учебной); 

б) детям с нарушением зрения часто требуется разумная, своевременная прак-

тическая помощь окружающих; 

в) во взаимодействии со слепым приоритетным должно быть накопление у ре-

бенка опыта самостоятельности и инициативности в том, чем он владеет. 

Педагогическим работникам следует знать: 

приемы обучения ребенка движениям и действиям: прием прямого обучения - 
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«мои руки учат руки ребенка», прием опосредованного обучения - «мои руки на-

правляют движения рук ребенка, но действует он сам»; 

двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре; 

требования к организации «рабочей зоны» предметной (игровой, бытовой, по-

знавательной) деятельности, орудийных действий с обеспечением ее стабильности. 

Требования к педагогическому работнику: 

рефлексия и поведение (поведенческие реакции) педагогического работника в 

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

освоение педагогическим работником (ближайший социум ребенка) опреде-

ленного опыта проявления себя в действительности (передвижение: ползанье, ходь-

ба, бег, пространственная ориентировка без трости и с ней, предметно-объектная 

ориентировка) в условиях моделирования ситуации слепоты (повязка из плотной 

ткани на глазах); 

практическое освоение родителями (законными представителями) и умений 

стимуляции и развития у ребенка тактильных ощущений, слуха, остаточного зрения; 

в условиях взаимодействия педагогического работника и родителей (законных 

представителей) путем практического проигрывания (моделирование ситуации или 

реальная ситуация) родители (законные представители) осваивают игры с ребенком 

с осознанием их разной направленности для развития слепого ребенка и укрепления 

эмоциональной близости между слепым ребенком и зрячими родителями (законны-

ми представителями). 

Игры: 

а) игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия, в которых ро-

дители (законные представители), осваивая игры этой направленности, осознают 

свою особую роль в поддержании эмоционального благополучия слепого ребенка; 

б) игры, ориентированные на развитие объединенного внимания слепого ре-

бенка и зрячего родителя, помогают участникам осваивать опыт совместного сосре-

доточения на объектах окружения, совместного наблюдения; 

в) игры, стимулирующие речевое развитие ребенка, направлены на развитие 

рече-слухо-двигательной координации, обеспечивают своевременное развитие ком-

пенсаторных механизмов, связанных с речевым развитием слепого ребенка, освое-

ние им способности к подражанию на основе взаимодействия между педагогиче-

ским работником и ребенком по извлечению звука; 

г) игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, способст-

вующие развитию у слепого ребенка слухо-двигательной координации; 

д) игры на обогащения тактильных ощущений у слепого ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение слепого ребенка: 

1. Психокоррекционное сопровождение слепого ребенка. Направленность дея-

тельности психолога-педагога: 

коррекция поведенческих реакций у слепого ребенка с аутичными чертами с 

развитием возрастных коммуникативных функций, преодолением ребенком преоб-

ладания стереотипной аутостимуляционной активности над реально адаптивной; 

коррекция базовых психических функций, развитие которых осложнено пора-

жением центральной нервной системы (далее - ЦНС). 
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2. Компенсаторно-развивающее сопровождение слепого ребенка тифлопедаго-

гом. В данном разделе реализуются компенсаторно-адаптивные программы с учетом 

тифлопедагогической диагностики ребенка: 

адаптивная программа «Развитие слуха и слухового восприятия»; 

адаптивная программа «Развитие тактильных ощущений и осязания»; 

адаптивная программа «Развитие моторного поведения»; 

коррекционно-развивающая программа «Развитие остаточного зрения». 

Рекомендации родителям (законным представителям): 

а) в течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, которые 

вызывают различные звуки и шумы, называть и описывать различные звуки, с кото-

рыми он соприкасается или действует, которые слышит; о его ощущениях, которые 

вызывают различные предметы; называть и описывать различные текстуры предме-

тов, с которыми он соприкасается или действует; 

б) познакомиться с основным содержанием адаптивных программ и коррекци-

онно-развивающей программы; 

в) в занятиях с ребенком использовать игры, игровые задания, проводить заня-

тия аналогичные наблюдаемым занятиям учителя-дефектолога по развитию слуха и 

слухового восприятия ребенка; 

г) в процессе выполнения ребенком упражнений следует следить за его физиче-

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

стоянием, с тем чтобы выполнение упражнений приносило удовольствие и радость 

ребенку; при выраженном протесте ребенка - упражнение стоит прекратить; 

д) предварительное знакомство ребенка с атрибутами для выполнения упраж-

нений; 

е) важно, чтобы ребенок на уровне возрастных возможностей знал название 

пальцев рук, был способен к их дифференциации; 

ж) ребенок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячий пости-

гает путем подражания. 

 

2.1.3. Образовательная деятельность со слепыми детьми дошкольного воз-

раста 

 

2.1.3.1. 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 слепого ребенка адаптационно-компенсаторных ме-

ханизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Социально-коммуникативное развитие обучающихся с нарушением зрения с 

учетом их особых потребностей предполагает приобретение ими определенных 

умений, знаний и опыта. 

Для социально-коммуникативного развития незрячим детям важно знать: 

- имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фамилию, 
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имена, отчества, фамилию родителей (законных представителей); иметь элементар-

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

- элементарные правила организации вербального общения; 

- названия базовых эмоций; 

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

совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видах деятельности, на 

улице, связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации по-

мещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение педагогического работника, предупреждающего об 

опасности; 

- ориентиры (тактильные, слуховые, зрительные, предметные), обеспечиваю-

щие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку, их местоположение; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, за-

стежки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного ис-

пользования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы безопасного ис-

пользования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, 

занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования 

(одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, 

от другого предмета). 

Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно уметь: 

1. Обращаться по имени, имени и отчеству; изменять знакомые имена для об-

ращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание; 

2. Уметь читать и писать свое имя, имена родителей (законных представите-

лей); 

3. Придерживаться последовательности правил организации вербального об-

щения; 

4. По установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, 

жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

5. Обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства 

опасности, страха; 

6. Следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны; 

7. Расставлять мелкие предметы быта для занятий, для игры на ограниченной 

площади, используя компенсаторные способы выполнения действия; 

8. Рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, рассказать об ориентире (что он обо-

значает, из чего сделан, способ использования). 
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Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно владеть сле-

дующим: 

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

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагоги-

ческим работником и другими детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

- опытом восприятия рельефных изображений человека; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-

фиксированных жестов; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рас-

сматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

- опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления 

известных препятствий, остановки по слову педагогического работника, использо-

вания ориентиров в передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или 

действия в нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ори-

ентацией в его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий, 

умением сохранять равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения педагогического работника, предупреждающего об 

опасности. 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти «Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слепого ребенка 

на основании адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых соци-

альных и предметных сред и удовлетворением особых образовательных потреб-

ностей по направлениям педагогической деятельности 

 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и мо-

торно-поведенческого потенциала общения слепого ребенка 

Развитие невербальных средств общения: 

1) организация и вовлечение слепого ребенка в эмоционально насыщенные си-

туации общения, взаимодействия, совместной деятельности с педагогическим ра-

ботником, другими детьми, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, 

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

ребенком экспрессии (их способов) партнеров по общению (ближайшего окруже-

ния) в ситуациях различных видов деятельности; 

2) педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, 

но насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происхо-
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дящему, используя просодическую сторону речи, моторно-экспрессивные, в сочета-

нии с вербальными, выражения положительных эмоций (смех, междометия, воскли-

цания соответствующего порядка) и отрицательных эмоций (хныканье, имитация 

плача, междометия, восклицания соответствующего порядка); 

3) развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, по-

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

развивать элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведе-

ния (по просьбе педагогического работника) с помощью мимики, позы, жестов. Зна-

комство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных произве-

дений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональ-

ное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие 

умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно иллюстративных 

рельефных рисунков, изображающих человека с формированием элементарных 

представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций (настрое-

ние), социальной принадлежности человека. Развитие интереса к рассматриванию 

тактильных книг, к обсуждению воспринятого; 

4) расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного 

поведения посредством создания в МБДОУ Д/с №24  музыкальной среды, аудио 

среды, актуальной и востребованной слепым ребенком. 

Развитие вербальных средств общения: 

1) формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения 

как средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по 

общению, развитие грамматической, просодической сторон речи; 

2) обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодейст-

вия; 

3) формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребо-

ванных в ситуации трудности или невозможности зрительного отражения: 

обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации 

голоса уточнить его местоположение относительно себя. 

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

(если человек находится на расстоянии, подойти к нему). 

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

общения. 

обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие 

его отношение к ситуации общения. 

дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

4) формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безо-

пасному передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения; 

5) расширение и уточнение представлений о социуме МБДОУ Д/с №24, обога-

щение опыта установления отношений с окружающими, расширение социальных 

контактов (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с 

трудом педагогических работников); 

6) формирование умений и навыков выполнения практических действий, опе-

раций разных видов детской совместной деятельности, формирование представле-
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ний о совместном характере действий, обогащение опыта их выполнения представ-

лений; опыта обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагоги-

ческим работником и другими детьми; 

7) развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы; 

8) развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека; 

9) уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представ-

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

сестер, бабушки, дедушки в соответствии с возрастом; 

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

деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предметных 

объектах и их пространственном расположении, организации пространства помеще-

ний (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 элементар-

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

основных действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (ра-

бота), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях обу-

чающихся. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих деятель-

ность человека; 

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

(комнатные растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли 

и деятельности человека для них; 

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

14) Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Форми-

рование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, вы-

полнять культурно-гигиенические нормы; 

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

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об инто-

нации человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литератур-

ных произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны вы-

сказываний героев. Развитие опыта участия в театрализованных играх (инсцениров-

ках); 

16) Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зре-

ния (при наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими 

людьми. Развитие опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта участника под-

вижных игр, совместного выполнения трудовых операций, предметных игр с педа-

гогическим работником, другими детьми; 

17) Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным 

выполнением действий общения, предметно-практических действий, опыта адек-

ватного моторного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое 

поведение в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыраже-

ния в театрализованных играх, инсценировках; 
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18) Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (си-

туациях общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта обраще-

ния по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению; 

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

шеститочия). 

Обеспечение слепому ребенку социально-предметной адаптации в образо-

вательной среде ДОО, накопление им знаний, полимодальных представлений и 

опыта практического взаимодействия с предметными объектами образова-

тельного пространства, формирование умений и навыков их использования: 

1) Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебе-

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

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

кухни, моечной. Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - 

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

и назначение; знать и понимать назначение воды; знать название помещений; знать 

названия одежды и обуви. Содержание умений и навыков: сесть, встать со ... и ря-

дом с ..., отодвинуть, задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, 

поставить (положить) что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и плот-

но закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; застелить 

(положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на снять оде-

жду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть предметы собственной 

одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды других; 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 во-

ду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению (выполнять ору-

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

удерживать в правильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки 

(глубокая, мелкая, блюдце); надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть ос-

новными культурно-гигиеническими умениями и навыками, элементарными уме-

ниями самообслуживания. 

2) Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространст-

во): пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; на-

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

объекты, организующие связь между пространствами - лестничные пролеты: ступе-

ни, площадка, ограждение, перила. Содержание знаний: знать названия, представ-

лять, как выглядят, из чего сделаны. Содержание умений: идти вдоль стены с лег-

ким касанием; открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться 

по лестнице. 

3) Продукты питания. Содержание знаний: названия основных продуктов ра-

циона питания в ДОО (из чего приготовлено). Содержание умений: по запаху, вку-

су, внешнему виду (ребенок с остаточным зрением) и другим свойствам узнавать 

блюдо, определять продукты, откусывать и прожевывать твердую пишу, отличать 

сладкое, кислое, соленое, малосоленое, различать и узнавать напитки по вкусу и 

консистенции; рассказать (сообщить основные сведения) о хорошо знакомом про-
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дукте. Владеть умениями и навыками самостоятельного приема пищи. 

4) Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявле-

ния слепого ребенка посредством предметно-практических действий в игровой дея-

тельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в двига-

тельной деятельности, в продуктивной деятельности, в тифлографике, трудовой 

деятельности. Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, 

их назначение для деятельности; способ использования, его название; основные 

признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: 

действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умение брать предмет 

двумя (одной) рукой; умения действовать двумя руками: одна рука выполняет либо 

фиксирующую, либо ориентировочную функцию (предмет зафиксирован), другая - 

операциональную функцию, обе руки выполняют операциональную функцию, дей-

ствуя двумя подвижными частями предмета; умения перелистывать страницы кни-

ги; умения заполнять емкости предметами разной величины, перекладывать из од-

ной в другую, наливать, выливать воду, умение ставить, раскладывать предметы ря-

дом друг с другом; движения руками с удерживанием предметов (погремушки, ко-

локольчики) с выполнением действия (физические упражнения); орудийные дейст-

вия: ножницами, грифелем, губкой, салфеткой. 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

1) Формирование точных умений и способов выполнения практических дейст-

вий - трудовых операций в соответствии с видом труда; формирование компенса-

торных способов выполнения предметно-практических действий на основе рече-

слухо-двигательной координации и с актуализацией слуховых, тактильных, мышеч-

но-двигательных, слуховых, зрительных ощущений и восприятий, обеспечивающих 

ориентацию на рабочем поле, стабильность предметной среды, осмысленность дей-

ствий; формирование представлений об орудиях труда их назначении и практиче-

ских способах использования. Формирование умений выполнять точные движения 

руками, кистями, пальцами, востребованные в выполнении трудовой операции, с 

уточнением их пространственного положения и положения тела (поза). 

2) Формирование знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самообслужи-

вание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; знания и умение придержи-

ваться алгоритма трудовых операций для достижения результата; освоение опыта 

ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих движений и дейст-

вий, необходимых для выполнения цепочки действий, востребованных на этапе под-

готовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки ре-

зультата труда; 

- труде педагогических работников: знакомить ребенка с видами труда работ-

ников детского сада с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением 

для жизни человека (обучающихся в Организации); об орудиях труда, основных 

трудовых операциях, о внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 

3) Воспитание ценностного отношения к собственному труду - способство-

вать повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного от-

ношения к труду педагогических работников. 
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4) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде образовательной организации. 

5) Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в ДОО, уме-

ний и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Содержание знаний и 

представлений: знать названия помещений (групповая, спальня, умывальная, разде-

валка, коридор, лестница, музыкальный зал, физкультурный зал, сенсорная комна-

та); знать и понимать назначение помещения, соотнося его с собственной деятель-

ностью в нем; знать и представлять предметно-объектное наполнение помещения 

(«В групповой есть игровой уголок, в нем можно играть в ...», «В раздевалке есть 

шкафчики для одежды, мой шкафчик первый, на его двери круг, есть скамейка, я 

сижу на ней, когда надеваю или снимаю одежду, надеваю или снимаю обувь»; знать 

и представлять предметно-пространственную организацию помещения (точка от-

счета - сам ребенок, стоящий у входа в помещение); знать и понимать пространст-

венные термины: «впереди», «справа или слева», «далеко или близко», «рядом с...», 

«между»; знать и представлять ориентиры (естественные - предметы, граничащие с 

предметами другой зоны, специально созданные - смена напольного покрытия) гра-

ниц между зонами пространств, в которых ребенок выполняет разные виды деятель-

ности: место игрушек, игрой уголок, зона физических упражнений, зона лепки, 

книжный уголок; знать и представлять месторасположение зоны предметных объек-

тов, организующих пространство помещения; знать опасные ситуации (можно на-

ткнуться, ушибиться, споткнуться, упасть), связанные с передвижением в помеще-

нии; представлять, что может выступить предметным препятствием (ожидаемым: 

предметы мебели, находящиеся на своих местах, порог, дверь, лестница; неожидан-

ными: сдвинутый с места стул, стол, полуоткрытая дверь, игрушки и атрибуты на 

полу) свободного передвижения. Содержание умений и навыков: уметь при ходьбе 

преодолевать препятствия: перешагивать невысокий предмет, встретившийся на пу-

ти; уметь обходить стул (как препятствие); уметь подниматься и спускаться по ле-

стнице; уметь подстраивать шаг под установку «длинный (короткий) шаг», «пере-

шагивай высокое», «перешагивай длинным шагом». 

6) Развитие опыта самостоятельного передвижения, ориентировочно-

поисковой деятельности в пространстве помещений МБДОУ Д/с №24  для органи-

зации собственной деятельности и движений для преодолением ожидаемых пре-

пятствий. 

7) Развитие знаний о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видах 

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

пространственной среде. Формирование вербальных умений и навыков обращения 

к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни. 

Обогащение опыта рассказывания о способах безопасного преодоления естествен-

ных препятствий, безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он 

обозначает, из чего сделан, способ использования). 

8) Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педагогиче-

ского работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использо-

ванием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности с преодолением ес-
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тественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. Иметь об-

щие представления о предназначении трости (детская трость), ее частях и деталях, 

развитие первичного опыта передвижения в пространстве с тростью. 

9) Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, из-

менение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Форми-

рование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное 

значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сиг-

налы, издаваемые транспортом. 

Развитие личностной готовности к обучению в общеобразовательной ор-

ганизации: 

1) Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающе-

гося. Формирование первичных представлений об общеобразовательной организа-

ции как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и пред-

ставлений об учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта 

ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение относительно 

входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. Раз-

витие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный 

класс, формирование навыков моторного поведения будущего обучающегося за 

партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул так, чтобы удобно бы-

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

предметами пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти 

из-за парты. Развитие интереса и обогащение представлений о поведении обучаю-

щихся в учебном классе, в общеобразовательной организации: прослушивание ли-

тературных произведений, рассказов педагогических работников. Формирование 

игрового умения моделировать предметно-пространственную среду учебного клас-

са. Развитие общих предметно-пространственных представлений об организации и 

назначении помещений школы. 

2) Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежно-

стях, предметах, необходимых обучающемуся. 

3) Формирование первичных представлений о социуме образовательной орга-

низации, о внешнем облике обучающегося. Расширение опыта слушания тематиче-

ских литературных произведений, опыта режиссерских игр. Развитие представлений 

и первичных навыков вербальной коммуникации, делового общения в системе ко-

ординат «учитель-ученик», «ученик-учитель», «ученик-ученик»: обогащение опыта 

слухового, моторного поведения, умения организовывать свое поведение по уста-

новке педагогического работника («положить книгу на парту перед собой», «вы-

слушать вопрос и дать на него ответ»), просьбе другого обучающегося («передай, 

пожалуйста, книгу»). 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слепого до-

школьника: 

- предметные игры, дидактические словесные игры, игры-занятия; 
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- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: слушание, беседы, обсуждение; 

- физические упражнения: статические; на равновесие; на моторику рук, кис-

тей, пальцев; в ходьбе в группе. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-

коммуникативного развития слепого дошкольника: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

2.1.3.2. Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для раз-

вития: 

- любознательности, познавательной активности, познавательных способно-

стей; 

- образов восприятия и представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; 

- адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» с развитием у слепого ребенка компенсатор-

но-адаптивных механизмов познавательной деятельности с освоением новых 

социальных и предметных сред в ее компонентах: способы приема, переработки 

и хранения информации; аффективно-мотивационной сферы познавательной дея-

тельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворе-

нием особых образовательных потребностей по направлениям педагогической дея-

тельности. 

Обогащение чувственного опыта с развитием способности к дифференциа-

ции ощущений, опыта восприятия объектно-предметного наполнения окру-

жающей действительности: 

1) Расширение опыта практического взаимодействия с предметами и объек-

тами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятель-

ности. Способствовать освоению ребенком опыта физического контакта с предме-

тами окружения разной текстуры: деревянные, резиновые, пластиковые, тканевые, 

кожаные, металлические, бумажные (бумага, картон), почва, камни, растительные 

объекты; с предметами, имеющими разные тактильные признаки поверхностей: 

гладкие, шероховатые, ребристые, ячеистые, колючие, пористые, с рельефным ри-

сунком, с (без) царапин, тактильные признаки: плотность, мягкость. Развитие остро-

ты тактильных ощущений в их разнообразии, способности к дифференциации ощу-

щения фактуры (характер поверхности, поверхностный рельеф) бумаги: гладкая, 

тесненая, бархатная, наждачная, фольга, гофрированная, тонкая, картон; металла: 
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алюминиевая, хромовая, медная, стальная, чугунная; пластмассы: пластик с гладкой 

поверхностью, пластик с ребристой поверхностью, пластик с рельефной поверхно-

стью, линолеум, пленочные материалы; ткани: «вафельная», махровая, вельвет, 

шерсть, шелк, хлопок, букле, ворсистая, меховая, драп; деревянных предметов: по-

верхности натурального дерева, лаковая, окрашенная; резины: гладкая, гладкая со 

швом, с рельефным рисунком, исключает острые углы; стекла: гладкая, гладкая со 

швом, с рельефным рисунком, холодная. Повышение температурной и вибрацион-

ной чувствительности. 

2) Развитие осмысленности тактильных впечатлений, формирование первич-

ного понимания физической сущности предметного мира. Расширять умения иссле-

довательской деятельности: познание свойств материалов, предметов и объектов 

неживой природы с обогащением опыта тактильной дифференциации (картон сухой 

или мокрый; листья деревьев, кустарников «сочные» или сухие; сухой песок сыпу-

чий - его трудно удержать в кулаке, но можно удержать в ладони «ковшичком», 

можно захватить щепотью и, выполнив соответствующее действие, достаточно точ-

но насыпать его на ограниченную поверхность (например, на ладонь другой руки), 

влажный песок можно формировать с помощью ладони, емкости; вода обладает те-

кучестью - можно зачерпнуть рукой, но трудно удержать. Расширять опыт выполне-

ния трудовых поручений: с помощью сухой салфетки для уборки очистить поверх-

ность от остатков пластилина; влажной салфеткой вытереть столешницу, водой 

промыть листья комнатного растения с плотными, гладкими листьями, вытереть 

разлитую воду; после деятельности навести порядок на рабочем месте - собрать 

предметы в обозначенную емкость (коробка, банка, ящик); проверить, как одежда 

висит в шкафу после раздевания. Формирование умений и навыков ручного труда: 

работа с картоном (например, из заготовки собрать коробку) и бумагой (например, 

мягкую бумагу нарвать клочками, скатать из них шарики - «кудряшки» шерсти ов-

цы), приклеить шарики на трафарет овечки; работа с предметной деревянной заго-

товкой, деталями из других материалов (ткань, бумага, пластик); работа по созда-

нию новых фактур с помощью сыпучих материалов, пластилина, лоскутков тканей, 

клочков бумаги. 

3) Развитие и обогащение игрового опыта: предметные игры, дидактические 

игры на тактильное восприятие. 

Повышение слухоразличения, развитие опыта восприятия звуков и шумов 

окружения, способности к их осмыслению: 

1) Шумы в помещении. Человеческая речь, шепот, спокойный разговор, много-

голосье, гам; бытовые шумы: шум воды, скрип, захлопывание (закрывание или от-

крывание) дверей, звуки падающих предметов; производственные шумы: работа 

стиральных машин, работа кухонных приборов. 

2) Уличные шумы. Естественные природные шумы: шелест листвы, птичьи го-

лоса, легкий плеск воды, гром; шумы от работающего транспорта: движение и сиг-

налы автомобилей, автобусов, железнодорожного, воздушного транспорта, сигналы 

специального транспорта, звуки-сигналы предупреждения об опасности. 

Расширение опыта действий с предметами с осмыслением возникающего 

звучания: от манипуляций (потрясти, постучать, бросить) слышим шумы: бренча-
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ние, треск, стук, хлопки, удар; звуки, соотносимые со свойствами материалов, отра-

жающие физическое строение предмета (полый, твердый, с наполнителем). 

От действий по назначению слышим: 

- звук или шум как результат деятельности человека (мелодию, аудиоматериал, 

работу механизма, прибора, бытовые шумы); 

- звуки от орудийных действий, такие как звуки от соприкосновения предметов; 

- звуки, отражающие материалы, из которых сделаны предметы, звуки дейст-

вия, движения: размешивание, зачерпывание; 

- звуки от действий: нанизывание, переворачивание, насыпание и высыпание, 

опускание предмета в емкость, наливание и выливание. 

Повышение способности к осмысленной дифференциации звуков по их 

предметно-объектной соотнесенности: звуки ближайшей окружающей действи-

тельности (бытовые, музыкальные, звуки движения, голосовые звуки; по психофи-

зической характеристике - громкость, высота; по пространственной ориентации - 

сторона и удаленность от ребенка источника звука.  

Развитие способности к локализации звука в пространстве относительно собст-

венного тела: спереди, сбоку, вверху, внизу. 

Расширение представлений о звучащем мире: звуки и шумы природы (звуки 

дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных); звуки и шумы человеческой дея-

тельности; акустический облик человека. Способствовать освоению ребенком кар-

тины мира на основе слухового восприятия действительности. 

Обогащение опыта восприятия музыки. Расширение опыта действий с различ-

ными музыкальными игрушками, с доступными для деятельности музыкальными 

инструментами культурно-фиксированными способами. 

Обогащение опыта переживаний, связанных со слуховым восприятием окру-

жающей действительности. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические 

игры на слуховое восприятие, предметные игры. 

Развитие интереса к миру запахов, к освоению умений использовать обо-

нятельную чувствительность для получения информации, ориентировки в про-

странстве. 

Развитие способности по запаху, аромату ориентироваться в окружающей дей-

ствительности: обращать внимание, выделять, различать, называть ароматы продук-

тов (яблоко, апельсин); запах пищи (свежая выпечка, каши, тушеные овощи, напит-

ки); специфические запахи помещений (медицинский кабинет, кухня, прачечная); 

запахи от профессиональной деятельности человека (уборка помещений, малярные 

работы); запахи улицы. Обогащение опыта использования обонятельной чувстви-

тельности в познавательной деятельности; опыта дидактических игр с использова-

нием обоняния. 

Повышение способности к дифференциации вкусовых ощущений во время 

приема пищи: сладкий, кислый, горький, соленый, пресный. 

Побуждение ребенка с практической слепотой к использованию (подключение 

к деятельности других органов чувств как дополнительного канала) остаточного 

зрения в предметно-пространственной ориентации. 

Освоение ребенком опыта игр, в которых происходит объединение инфор-
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мации разной модальности - тактильной и слуховой, тактильной и обонятель-

ной. Сначала актуализация ощущений одной модальности, затем, через игровую си-

туацию, - другой. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания. 

Развитие интереса к предметному миру, формирование понимания того, что 

мир наполнен различными предметами, нужными для жизни человека. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориенти-

роваться в разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

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

полимодального; с выделением и определением признаков (материал, фактура, 

форма, величина, цвет); 

в) уметь узнавать предмет по характерным признакам (на основе ощущений и 

образа восприятия); 

г) знать, понимать, иметь опыт знания (при условии доступности) назначения 

предмета, его роли в жизни человека; 

д) понимать связь «человек - предмет»; 

е) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом; 

ж) иметь первичные представления о возможных изменениях предмета (с уста-

новлением связей): его структурной целостности, изменения пространственных от-

ношений целого и деталей, изменения величины; 

з) уметь выбирать предмет из нескольких по его названию. 

Обогащение, совершенствование, уточнение сенсорных, предметных, про-

странственных, социальных представлений об объектах и предметах окру-

жающей действительности, востребованных в жизнедеятельности и освоен-

ных в условиях специального обучения и (или) спонтанного познания мира. 

Развитие словаря: существительные - названия предметов, материалов; прила-

гательные, глаголы, предлоги. 

Формирование первичных представлений о месте предмета среди других с 

установлением родовидовых связей, причинно-следственных связей, простран-

ственных отношений. 

Воспитание культуры осязательного обследования предметов: игрушек, 

предметов обихода, объектов познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельно-

сти: опыта схватывания и отпускания предметов; обогащение опыта захвата пред-

метов разной формы и величины; формирование культурных способов захвата 

предметов с учетом их назначения; формирование программ действий с предметами 

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

деятельности; развитие орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации «рабочего поля»: умения взять предмет из опреде-

ленного места, положить предмет на определенное место, расположить объект перед 

собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный). 

Развитие рече-слухо-двигательной координации с освоением опыта выпол-
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нения одноступенчатых инструкций: «Возьми», «Удерживай», «Положи», «От-

крой»; двухступенчатых: «Возьми книгу и открой ее», «Выбери нужные фигуры и 

разложи их в ряд»; трехступенчатых: «Из игрушек выбери пирамидку, сначала раз-

бери ее, а затем собери», «Рассмотри предмет и скажи, чего не хватает, найди недос-

тающую деталь, дополни предмет». Развитие моторики рук, кистей, пальцев: дви-

жений и действий, силы, ловкости, выносливости. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии; обогащение 

опыта предметных игр; знакомство с предметами действительности мало доступных 

детям для повседневного использования; слушание и разучивание детских стихов о 

предметах и объектах действительности («Первая книжка» В. Калинкина, «Птен-

чик» В. Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла» М. Клокова, «Пес» А. Барто, «Каба-

чок» И. Белякова). 

Развитие опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего 

места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструиро-

вание, аппликация, создание новой фактуры предмета. 

Развитие предметности восприятий разных модальностей (тактильно-

осязательного, слухового, проприоцептивного, восприятия вкуса, запахов) с осмыс-

ливанием каждого отражаемого признака; константности, целостности и детально-

сти, осмысленности восприятия как чувственного этапа познания (опознания) объ-

ектно-предметного мира с востребованностью в разных видах детской деятельности 

и разных предметно-средовых условиях. 

Развитие и повышение способностей к логическому обоснованию характе-

ристик качеств воспринимаемых объектов: освоение умений опознавать воспри-

нимаемое качество предмета, называть его нужным словом; определять свои ощу-

щения, акцентируя на них внимание; объяснить, как некое качество характеризует 

предмет, уточнить (назвать) другие качества предмета. 

Развитие и совершенствование рече-слухо-двигательной координации как 

основы организации познавательного процесса. Совершенствование психомотор-

ных образований, востребованных в осуществлении способов познавательной дея-

тельности: укрепление моторики рук; побуждение и активизация мобильности; раз-

витие слухо-двигательной координации; движений рук, кистей, пальцев; скоорди-

нированности с обеспечением умелого выполнении действий осязания. 

Освоение игр с простыми поведенческими программами: искать предмет, 

слушая звук, искать этот же предмет среди других (зашумленность восприятия); в 

игровых действиях с этим предметом использовать другие предметы, действия дру-

гого содержания. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных обра-

зов его объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления 

связей: 

Формирование целостных представлений об объектно-предметных, пред-

метно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед), игры (предметная 

игра, ролевая игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развити-

ем способности к аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной 
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организации, осмыслению своего места, своих возможностей. Развитие способности 

к планированию действий и деятельности, установлению предметных, причинно-

следственных связей. Развитие опыта игр «Что сначала, что потом?»: «Расскажем о 

каким он был до, каким он может быть после», «События с предметом: расскажи о 

последовательности событий». 

Развитие способности опознавания реалистических моделей, изображений 

(тактильно-рельефные картинки) с установлением соответствия между 

предметом и его моделью, изображением. Формирование умений и развитие игро-

вого опыта: игра «Тактильное лото» в вариантах; обогащение опыта игрового моде-

лирования, конструирования по образцу. Обогащение опыта выбора предметной иг-

ры с составлением программы действий и совместным проигрыванием с педагоги-

ческим работником. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельно-

сти в окружающей действительности. 

Развитие умений, потребности, интересов в слушании аудиоматериалов, 

освоение практических умений собственной организации предметной среды для 

слушания (подойти к источнику, включить, использовать регулятор громкости, 

слушать, выключить). 

Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг и рельефных кар-

тинок. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред: 

- побуждение к действиям: с пластилином (лепка); с бумагой (различные виды): 

смятие, заполнение емкости, разрывание и отрывание; тканями разной фактуры. 

- вовлечение в деятельность по созданию новых текстур: на пластилиновую по-

верхность (пластилин равномерно нанесен на твердую основу) кладем с надавлива-

нием пуговицы (с одинаковым или разным рельефом), цепочки и другие мелкие 

предметы. «Смотрим» двумя руками, что получилось. Затем с теми же предметами в 

тех же условиях создаем другую композицию. По пластилиновой поверхности «ри-

сование» вилкой (пластмассовой, но утяжеленной). Создание отпечатка мелкозер-

нистой текстуры: сухую губку обмакиваем в густую гуашевую краску и приклады-

ваем к тонкой бумаге, даем высохнуть и смотрим, что получилось. 

Развитие игрового опыта. 

Формирование навыков алгоритмизации деятельности (предметной, по-

знавательной, практической): обогащение опыта выполнения действий в соот-

ветствии с планом. 

Развитие образа «Я». 

Обогащение опыта самореализации в процессе деятельности, познания. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций. 

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к ре-

зультативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение 

опыта в действиях с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к та-

ким ситуациям. 

Развитие устойчивого интереса к слушанию аудиоматериалов, музыки, 

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

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение круго-

зора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Побуждение и поддержание заинтересованности к чему-либо (у кого какая 

чашка?), к кому-либо (кто где играет?), к происходящим событиям (сейчас происхо-

дит в зале). Расширение опыта ответа на вопросы: «Что происходит?», «Чем будем 

заниматься?», «Во что играют обучающиеся?». Обогащение опыта проявления 

удивления как переживания от чего-либо необычного, неожиданного, нового, побу-

ждающего к познанию. 

Развитие интереса к пространству и движению. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и дей-

ствиям с ними, их разнообразию, тактильным книгам, к объектам разной фак-

туры, величины, слушанию аудио материалов (музыки, детских литературных 

произведений и песенок, звуки и шумы мира) с проявлением радостного, поло-

жительного отношения. 

Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, по-

знавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических 

чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение 

от неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь результата. 

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-

либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимо-

действия 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 реше-

ния проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности. 

Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуа-

циях. Развитие опыта задавать вопросы-обращения: «Что происходит?», «Мо-

гу ли я это взять?», «Где этот предмет находится?». 

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по ин-

струкции педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь осво-

енного плана - алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельно-

сти (познавательной, исследовательской, труд, игра). Развитие умений и обогащение 

опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, описания основных правил 

вида деятельности, требований к ее организации. 

Формирование навыков практического контроля своих действий в процессе 

деятельности и оценки их результата. Развитие организованных движений рук с 

элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) вертикальный 

компонент) предмета деятельности, осязательной локализацией деталей с концен-

трацией внимания. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие 

точных и полных представлений о «схеме тела», обогащение двигательного опыта 

выполнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных поня-
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тий при ориентировке «от себя»: спереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в цен-

тре, при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один 

ряд, в два ряда (на слух по заданию); 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 предмет-

но-пространственной организации рабочего поля, самостоятельной пространствен-

ной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной дея-

тельности. 

Повышение работоспособности, поддержание и воспитание бодрого со-

стояния в режимных моментах; активности в жизнедеятельности; обогащение 

опыта самовыражения в творческой речевой деятельности (опыт участия в инсцени-

ровках). 

Развитие мобильности, практическое освоение предметно-

пространственных сред различных видов деятельности. Повышение двигатель-

ной активности, развитие способности к тонкой дифференциации движений, совер-

шенствование позы, востребованной в познавательной деятельности (обследование, 

рассматривание книг), других видах деятельностей. 

Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений на со-

гласование слов с движением; на чередование движений пальцев и кистей рук; 

умение выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика); разви-

тие общей скоординированности; обогащение опыта одновременного выполнения 

разноименными руками своей программы действий, развитие чувства ритма. 

 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

МБДОУ Д/с №24: 

1) Развитие наглядно-действенного мышления. Формирование умений и разви-

тие опыта предметных игр с освоением понимания функционального назначения 

предметов и совершения с ним осмысленного действия. Формирование представле-

ний о сходстве и различии, развитие умений и навыков находить одинаковые и 

(позже) сходные по какому-либо признаку предметы. Обогащение опыта выполне-

ния игр и заданий «на сортировку предметов» с постепенным усложнением (количе-

ство предметов, с которыми оперирует ребенок, количество групп, на которые необ-

ходимо их разделить, усложнение признака). 

2) Обогащение опыта оперирования с предметами разного размера с освоением 

практических умений соотносить разные предметы сходного размера. 

3) Развитие понимания причинно-следственной связи. Расширение опыта ос-

мысления связей между событиями в условиях предметно-практической деятельно-

сти (наклонил банку - из нее полилась вода и намочила одежду) и формирования на 

ее основе развития способности к прогнозированию события. 

4) Развитие умения назвать и выбрать игрушки (отобрать лишнюю), нужные 

для игры, с последующей предметной игрой. 

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

6) Развитие познавательного опыта в установлении связи - тактильная картин-

ка-предмет-слово. Игры «Выбери картинку», «По картинке найди предмет». Форми-
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рование умений рассказать, используя предмет или предметную картинку, о воз-

можных жизненных ситуациях с «участием» этого предмета, объекта. Развитие уме-

ний и обогащение опыта восприятия с рассматриванием и описанием событий так-

тильных книг, тактильных картинок. 

7) Освоение опыта участия в играх-заданиях: «Рассмотри картинку, возьми 

нужные предметы и расставь их так, как на картинке», «Расскажем сказку по иллю-

страциям книжки», словесных дидактических играх. 

8) Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа (по выпуклым 

протяженностям, занятия тифлографикой). 

9) Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами в учебной дея-

тельности. Действия с книгой: опыт выполнения поисково-ориентировочных дви-

жений руками на плоскости («рабочая зона») стола; умение правильно захватить 

(ладонно-пальцевой способ, большой палец противопоставлен другим, расположен 

сверху, четыре снизу) книгу двумя руками с двух сторон (левая, правая); двигатель-

ный опыт переноса (поднять книгу, удержать на весу, приблизить к себе, локти обе-

их рук согнуты) и расположения книги перед собой (положить перед собой так, что-

бы нижняя сторона была параллельна краю стола, верхняя сторона доступна для 

тактильно-осязательного восприятия с полусогнутым в локтях положением рук); 

умение открыть или закрыть (ладонно-пальцевой захват: большой палец сверху, ос-

тальные четыре - продолжение ладони в положении сверху-снизу, движение кистью 

с изменением положения ладони: из положения сверху в положение снизу), пере-

листывать страницы (пинцетный захват, соответствующее действию движение ки-

стью). 

10) Расширение опыта организационно-ориентировочных действий двумя ру-

ками с объемными предметами для подготовки к осязательному обследованию: 

опыт захвата предмета способом, соответствующим структуре и форме, величине 

части (детали), за которую его следует брать, чтобы расположить перед собой. Объ-

екты для захвата: подставки с фиксированными к ним предметами; предметы-

модели объектов живой и неживой природы. 

11) Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, 

их предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и форми-

рованием умений: выполнение организованных ориентировочно-поисковых движе-

ний руками для оценки предметно-пространственной организации рабочей зоны; 

выбор искомого предмета с правильным для последующего действия захватом 

(опыт захвата книг, прибора, орудия, разнообразных предметов - дидактических ма-

териалов и пособий); перенос и расположение предмета перед собой; умение лис-

тать книгу; открыть или закрыть, действуя с частями предмета; выполнение обсле-

довательских действий как способов получения информации. 

12) Развитие слуходвигательной координации, рече-слухо-двигательной коор-

динации. Развитие произвольных движений кистью, пальцами. Формирование внут-

реннего контроля над своими действиями. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития слепого обучающегося: 
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- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекци-

онно-развивающих занятиях с освоением представлений, формированием полимо-

дального образа об объектах и предметах окружающего мира, развитием представ-

лений о звуках, занятия в сенсорной комнате; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения, 

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики 

движений рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

«предметные экскурсии» в помещениях; 

- продуктивная деятельность: лепка, конструирование, элементы моделирова-

ния, элементы тифлографики; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры на развитие осязания, слухового восприятия, тактильных, обонятельных 

впечатлений и ощущений; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного раз-

вития слепого обучающегося: 

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

дидактические с различными материалами (бумагой, лоскутками тканей, природ-

ным материалом, деревом, металлом пластиком); сюжетно-ролевые; в сенсорной 

комнате; 

- самообслуживание; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность в местах жизне-

деятельности; 

- прием пищи; 

- речевая деятельность: участие в тематических беседах, обсуждениях; 

- рассматривание тактильных книг, рельефных рисунков; 

- слушание аудиозаписей (речевого материала, звуки и шумы мира, музыки); 

- спонтанная продуктивная с элементами творчества деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуни-

кативная (свободное общение). 

 

2.1.3.3. Речевое развитие  

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования раз-

ных сторон речи ребенка; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у слепого ребенка речевого адаптационно- 
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Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти «Речевое развитие» с развитием у слепого ребенка речи как адаптацион-

но-компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженной чувст-

венной сферы способность к осмысленности чувственного познания и удовле-

творением особых образовательных потребностей по специальным направле-

ниям педагогической деятельности: 

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы рече-

вой деятельности: 

1) Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляци-

онных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Раз-

витие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытягивать губы в 

трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые уп-

ражнения по рекомендации специалиста. 

2) Развитие произносительных навыков. Совершенствование умений и навыков 

модуляции голоса для выражения различных эмоциональных состояний. Обогаще-

ние опыта в модулировании голоса по силе (громко, тише, тихо) с вовлечением обу-

чающихся в дидактические игры на повторение звукоподражательных междометий 

«динь-динь», «шу-шу», «буль-буль», употребленных в стихах, потешках, песенках 

громким и тихим голосом. Развитие опыта обращения к окружающим тихим голо-

сом, громким голосом, голосом умеренной громкости с осмыслением востребован-

ности умений в объектно-пространственной оценке ситуации (субъекты общения 

близко-далеко); по высоте тона («толстым», «тоненьким») с вовлечением в словес-

но-дидактические игры на повторение одинаковых речевых единиц с вопроситель-

ной интонацией (более высокая по тону), с повествовательной интонацией и с вос-

клицательной интонацией, на воспроизведение стихотворных форм с вопроситель-

ной и повествовательной интонацией, на развитие умений менять интонацию (во-

просительная, повествовательная); по тембру с обогащением опыта слушания лите-

ратурных произведений разной эмоциональной окрашенности. 

3) Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций - радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обога-

щение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные 

чувства или свойства характера. Развитие навыков изменения темпа речи с вовлече-

нием в словесно-дидактические игры на активизацию интонации перечисления, по-

средством разучивания стихотворений с предложениями с однородными членами и 

требующими интонации перечисления. 

4) Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, 

игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной 

гимнастики. Формирование первичных умений в саморегуляции выдоха, увеличе-

нии «длины» дыхания. Развитие функциональной деятельности дыхательной систе-

мы. 

5) Развитие интонации обращения - понижение тона, убыстрение темпа, ло-

гическое ударение. 

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

тие умений и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) 

окружения с усвоением слов, называющих предмет (вещь), его части (детали), их 

пространственных отношений, их постоянных свойств и признаков (опознания). 

Обогащение опыта познания, использования по назначению предметов ближайшего 

окружения (предметы быта, игрушки, предметы познавательной, двигательной, иг-

ровой, трудовой деятельности) с освоением умений по услышанному слову (обозна-

чению) найти и показать (дотронуться, взять) названное. Расширение словаря обу-

чающихся за счет названий предметов и их основных частей (деталей), недоступных 

непосредственному наблюдению, но познаваемых с помощью моделей, предметных 

тактильных картинок, тактильных книг. 

2) Развитие умения и обогащение опыта предметных игр, побуждение ребенка 

к вступлению в разговор (диалог) со педагогическим работником, содержанием ко-

торого выступает обозначение, уточнение, обсуждение игры и ее компонентов. Во-

влечение в словесные дидактические игры «Назови предмет по перечисленным час-

тям», «Назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о предмете то, что мы 

знаем». Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда детали-

зирующих действий с предметами окружающей действительности с усвоением слов, 

называющих их. Обогащение опыта использования в речи словосочетаний (сущест-

вительное и глагол) с точным называнием действия. Побуждение к описанию дейст-

вий с предметом по его назначению с точной детализацией (постепенное расшире-

ние ряда). 

3) Развитие способности понимать обобщающий смысл слов: обогащение 

опыта слушания детских литературных произведений, способствующих обогаще-

нию словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовлече-

ние ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи: 

1) Формирование умений и навыков устанавливать контакт с окружающими с 

помощью речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в 

контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию). Развитие умения и обогаще-

ние опыта использовать вариативные формулы (приветствия, прощания, благодар-

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

Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточ-

ная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру). 

Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуника-

тивное намерение. 

2) Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обра-

щаться 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. Развитие умений и обога-

щение опыта высказываний, рассказывания, обсуждения (в соответствии с ситуаци-

ей) предметов и объектов познания, способов познавательной деятельности. Совер-
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шенствование формально-языкового компонента познавательной деятельности - 

развитие речевых умений позволяющих формулировать понятия, суждения, умозак-

лючения. 

2) Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие 

речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с 

предметами и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих 

существенные свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобще-

нию и опосредованному отражению. 

3) Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и дея-

тельности - умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданным содержанием и искомым результатом деятельности, умений 

рассказать о том, как достигнут результат. 

4) Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие пони-

мания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительно-

сти речи - развитие умения передавать интонацией различные чувства (радость, без-

различие, огорчение); вовлечение в словесные игры «Я скажу предложение, ты про-

изнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; придумывать предложения и произ-

носить их с различной эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть. 

Развитие специальной готовности к обучению: 

1) Развитие моторики рук: развитие праксиса позы кисти руки: «вытянуть 

пальцы вперед», «сделать кольцо из первого и каждого последующего пальца», по-

зы захвата предметов; развитие динамического праксиса повышения динамической 

организации движений пальцев и кисти, развитие пространственного праксиса - 

движения кистью (ями) с изменением пространственных положений. 

2) Развитие произвольных движений (действий) по типу выбора по речевой ин-

струкции - действия с дидактическими игрушками. Формирование и уточнение 

представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения фи-

зических упражнений (статических, динамических) на развитие подвижности; фор-

мирования двигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслаб-

ления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. 

3) Формирование орудийных действий - действий, подобных действиям нака-

лывания грифелем карандаша плотной бумаги; ориентировочных орудийных дейст-

вий - орудийной пространственной ориентировки в замкнутом микропространстве 

(ячейки прибора). Обогащение опыта выполнения разных по содержанию орудий-

ных действий. 

4) Формирование умений, обогащение опыта выкладывания на ограниченной 

плоскости моделей букв (шрифт Брайля) из мелких предметов. Развитие опыта так-

тильной (подушечками пальцев) локализации фактурных точек, расположенных по 

подобию шеститочия, с называнием их номера, двигательного опыта с тактильным 

прослеживанием фактурных горизонтальных линий. 

5) Развитие контролирующей и регулирующей функций руки с движением на 

плоскости с пространственной локализацией элементов-ориентиров. 

6) Развитие одновременно выполняемых произвольных движений и действий, 
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одинаковых и различающихся содержанием, разноименными руками. 

Виды детской деятельности: 

1) Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слепого обучающегося: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных за-

нятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со 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 слабови-

дящего и с пониженным зрением дошкольника: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, рас-

крашивание); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением воспри-

нимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

 

2.1.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятель-

ности в воплощении художественного замысла; 

- развития у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов само-

выражения и самопрезентации. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие»: 

- развитие у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов ос-
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воения самовыражения и самопрезентации; 

- освоение новых социальных и предметных сред через приобщение к общече-

ловеческим ценностям; 

- развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего; 

- формирование положительного отношения к миру, к себе; 

Особые образовательные потребности по направлениям педагогической дея-

тельности: 

1) Обогащение чувственного опыта и предметно-эстетическое развитие. 

2) Развитие чувства формы, линии. 

3) Обогащение опыта пассивного и активного осязания объемных геометриче-

ских тел с актуализацией эмоционального переживания целостности и единства 

признаков воспринимаемого. 

4) Расширение опыта физического контакта с объемными формами (геометри-

ческие тела) пальцевым захватом, ладонно-пальцевым способом обхвата одной или 

двумя руками с оценкой: 

- ощущения круглой формы - шар, цилиндр; 

- бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

- ощущения протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух 

сторон - цилиндр, конус; 

- ощущения объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) 

объема - конус, ощущаемый упором вершины в ладонь с расширением пальцев во 

вне; ощущаемый упором основания конуса в ладонь с соединением пальцев в обхва-

те вершины; форма яйца, ощущаемая упором вершины в ладонь и соединением 

пальцев в обхвате другой вершины; 

- ощущения единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, 

параллелепипед, призма. 

5) Расширение опыта физического контакта с объемными формами (геометри-

ческие тела) ладонно-пальцевым способом обхвата одной или двумя руками с дви-

жением пальцев по граням с оценкой ограничения протяженностей: куб, параллеле-

пипед, призма. Игры «Чудесный мешочек», «Вкладыши», «Передай, не урони», 

«Соберем бусы», игры-задания «Найди такой же», «Сортировка», «Группировка», 

«Нарядим елочку». 

6) Развитие представлений о разнообразии форм рукотворных предметов 

(предметов быта): формы чайных чашек, формы спинок стульев, формы ручек 

предметов мебели. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и 

оценке выразительности формы предмета. 

7) Обогащение опыта осязания рельефно-объемных изображений (тактильные 

книги, тактильные картинки). 

8) Развитие чувства фактуры: обогащение опыта тактильного отражения фактур 

поверхностей объектов (природных и рукотворных): гладкие, шероховатые, рельеф-

ные. Естественные (природные) - фактуры природных материалов, предлагаемых 

детям для художественно-творческой деятельности: коры деревьев, листьев, камней, 

глины. Искусственные (производственные) - фактуры материалов, предлагаемых 

детям для художественно-творческой деятельности и эстетического развития: тка-
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ней, нитей, дерева, керамики, стекла, бумаги. Развитие способности тактильно ори-

ентироваться в предметах окружения, творческой деятельности, развивать интерес к 

тактильному рассматриванию фактурных поверхностей: фактурные картинки, фак-

турные элементы-украшения предметов (елочные игрушки, предметы одежды, 

предметы быта). Развитие эстетических переживаний тактильных ощущений в ху-

дожественно-творческой предметной деятельности. 

9) Обогащение опыта восприятия барельефных изображений объектов простой 

формы: развитие умения создавать барельефные изображения с использованием 

глины (прикладывание комочков глины к рельефному изображению с постепенным 

наращиванием объема, делая изображение выпуклым). 

10) Развитие чувства материала: расширять знания о предметах быта и знако-

мить с предметами прикладного искусства из разных материалов - дерево, керамика, 

текстиль, фарфор, металл, стекло. 

11) Развивать опыт восприятия объемных объектов одной формы (шарики, ку-

бики, призмы), но выполненных из разных материалов (дерево, металл, пластик, 

ткань). 

12) Повышение тактильной чувствительности и развитие восприятия рельеф-

ных изображений. 

13) Знакомство обучающихся с предметами прикладного искусства, предмета-

ми окружения с элементами прикладного искусства выполненных техникой узелко-

вого плетения (макраме), бисероплетения, кружевоплетения, вышивания, вязания, 

шитья, нитяной графикой. 

14) Развитие способности к тактильной локализации (выделение единичного из 

множества) выпуклых деталей, умение пальцами прослеживать стежки, швы, эле-

менты плетения (нити, веревки, шпагат), выполнять тонко организованные без 

сильного надавливания движения ощупывания изделий с анализом элементов узора. 

15) Знакомcтво обучающихся с предметами прикладного искусства, предмета-

ми окружения с элементами прикладного искусства выполненных техникой резьбы 

по дереву, тиснения по бересте. Развитие способности тактильным, осязательным 

способом различать, узнавать элементы геометрической выемчатой резьбы (тре-

угольник, треугольник с зубчиком, кубик, соты, ромб), умений рассматривать узоры 

как целое из элементов. 

16) Обогащение опыта формирования эстетического облика предмета воспри-

ятия - стройность формы, фактурная выразительность, величина, пропорциональ-

ность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную строй-

ность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств 

(форма, строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализаци-

ей эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и выразительности 

отражаемого) и формированием целостности образа предмета с проявлением эсте-

тического чувства к предмету, его облику. 

17) Расширение опыта наблюдения предметов и явлений окружающей действи-

тельности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, выра-

зительности форм в их разнообразии, особенностей рельефа, фактуры, их сочетае-

мости, повторности элементов. 
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18) Знакомство обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетани-

ем частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных рас-

тений. Знакомить с предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керами-

ческие, стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая внимание на гармонич-

ность и цельность форм предметов. Обогащать восприятие рельефных узорчатых 

(ритмично оформленных) предметов из дерева, опыт их использования в игре 

(предметной, ролевой). Развивать словарь обучающихся, обогащая его существи-

тельными; определениями: гладкий, узорчатый, теплый, красивый, легкий, изящ-

ный. 

Развитие слухового восприятия 

1) Обогащение акустического облика: явлений природы при наблюдении - 

шуршание листьев, скрип снега, капель, звуки дождя, пение птиц; ситуаций творче-

ской продуктивной деятельности - звуки материалов, звуки движения, звуки дейст-

вия, слова, фразы; просодической стороны слышимой и произносимой речи - мело-

дия речи, рифмы, выразительность, темп, интонация; мелодий - колыбельная, марш, 

танцевальная; восприятия художественных текстов: сказки, поэзия, фольклор, пе-

сенки, считалки с актуализацией эмоционального переживания слышимого. 

2) Развитие способностей ребенка с остаточным зрением использовать (эпизо-

дически подключать) его в художественно-эстетической деятельности для обогаще-

ния впечатлений и опыта переживаний с восприятием яркостей поверхностей, дви-

жений окружающих, форм и структуры предметов. 

3) Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слепого ре-

бенка в художественно-эстетической деятельности. 

4) Развитие слуходвигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и му-

зыкальные ритмы: ходьба, полуприседания и приседания, движения руками, кистя-

ми, пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действия - хлопки, посту-

кивания (ладонью, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумо-

вые игрушки); участие в музыкально-дидактических играх, играх с пением, в хоро-

водах. 

5) Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, коррекция, разви-

тие выразительности и пластичности движений. Развитие чувства красоты движе-

ния, его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических 

упражнений. 

6) Развитие ритмической способности - умения определять и реализовывать ха-

рактерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 

заданный ритм и воспроизводить его в движении: умения двигаться в соответствии 

с характером музыки, сохранять темп движения, умение останавливаться по сигналу 

и сохранять равновесие. 

7) Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на мик-

роплоскости - продуктивная творческая деятельность, знакомство с художествен-

ными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) - му-
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зыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 

8) Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев 

и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и 

умение их дифференцировать. Формирование умений правильного захвата предме-

тов, орудий действий, выполнять точные движения и действия. 

Повышение речевого потенциала 

1) Совершенствование артикуляции, звукопроизношения. Развитие и обогаще-

ние словаря. Развитие связной речи, ее образности, точности с усилением эмоцио-

нальной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в театрализованные игры. 

Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения с изменени-

ем силы голоса (звучания): нормально - громко, нормально - тихо, тихо - нормально 

- громко; с изменением темпа речи: умеренно - быстро, умеренно - медленно, мед-

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

го ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

1) Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их сла-

женности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми иг-

рушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности. 

2) Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. Побуждение к воспроизведению (напевание, пение, проговаривание) 

услышанного. 

3) Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

4) Обучение элементарным навыкам лепки, простым умениям создания барель-

ефов, выполнения аппликаций с использованием яркого фактурного материала, кон-

струирования. Приобщение к истокам ручного труда: изготовление простых поде-

лок из плотной бумаги путем складывания по рельефным линиям, из коробок с ис-

пользованием дополнительных элементов, простейших поделок из природного ма-

териала. 

5) Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интереса 

к предметному наполнению разных видов творческой деятельности человека 

6) Знакомство обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: 

писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали 

новое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, 

чтобы люди читали, веселились, переживали; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, 

животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют 

музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, тан-

цуют под нее. Знакомить обучающихся с литературными произведениями о творче-

ских профессиях, о творчестве человека, о переживаниях человека, связанных с вос-

приятием творений. 

7) Развитие умения и обогащение опыта рассказывания о профессиях. 

8) Знакомство обучающихся с музыкальными инструментами: как называются, 

как выглядят, как звучат. Расширение опыта слушания музыкальных произведений, 
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в которых звучно, мелодично звучит инструмент. 

9) Вовлечение обучающихся в словесные игры «Рифмовочка». Расширение 

опыта участия в ролевых играх «Артист», «Оркестр», «Музей скульптур». 

Формирование основ понимания красивого и некрасивого в бытовой, позна-

вательной, речевой деятельности 

1) Развитие понимания красивого через воспитание позитивного отношения: 

а) к чистоте окружающей действительности. Чистый воздух: легко дышать, хо-

рошее настроение, появляется бодрость (хочется играть). Чистые предметы личной 

гигиены приятно пахнут, приятны для тела. Чистую игрушку, предмет приятно дер-

жать в руках (и наоборот). 

б) к сохранности (целостности) предметов окружения. Предметы без поврежде-

ний - это красиво, и наоборот: игрушка со сломанной (оторванной) деталью, одежда 

с дыркой, повреждение (изъян) на предмете мебели - это некрасиво. 

2) Обогащение опыта восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. Развитие внимания обучающихся к 

приятным (чувство удовольствия) тактильным, обонятельным, слуховым, зритель-

ным (обучающиеся с остаточным зрением) впечатлениям от теплого и ласкового 

солнца, приятного дуновения ветра, шороха и шелеста листвы, ее зелени (желтиз-

ны), аромата цветов, листвы деревьев, многоголосья птиц. 

3) Развитие доступного понимания красоты речи (слышимой и воспроизводи-

мой самим): четкость, внятность, достаточная громкость, правильность с точки зре-

ния общепринятых норм произношения, выразительность. Обогащение опыта слу-

шания литературных произведений в исполнении мастеров художественного чте-

ния. Развитие опыта участия в играх - упражнениях в отчетливом и правильном 

произношении звуков и звукосочетаний, правильном дыхании, в звучности, громко-

сти голоса, в воспроизведении речевого ритма. 

Развитие образа «Я». 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, 

так и в его продуктах. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в общеобразо-

вательной организации. 

Развитие готовности к освоению шрифта Брайля: повышение тактильной 

чувствительности кожи пальцев, развитие мышечной силы кисти и пальцев, под-

вижности суставов; развитие моторики с освоением двигательных программ, свя-

занных с межпальцевым (большой, указательный, средний) захватом предмета, ору-

дийным действием накалывания, ориентировочно-поисковым движением наконеч-

ником орудия действия на рельефно ограниченной микроплоскости, тонко органи-

зованных ориентировочных движений и действий пальцами и кистью; формирова-

ние навыков пространственной ориентировки на плоскости в поле деятельности рук. 

Развитие содружественных движений двумя руками, развитие реципрокной коорди-

нации рук: разные движения одновременно разноименными руками. 

Формирование представлений о разнообразии материалов физических объ-

ектов, способах их познания, использования в практической деятельности. 

Расширение знаний о предметах и объектах неживой природы. 
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Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология» 

1) Повышение речевого потенциала: развитие умения понимать и выполнять 

инструкции; развитие способности к саморегуляции; развитие умения и обогащение 

опыта описания (рассказывания) содержания деятельности, последовательности 

действий, результата практической деятельности, своих впечатлений от выполнен-

ной деятельности; развитие компенсаторной функции речи - вербальной организа-

ции и координации совместных действий с другими; обогащение словарного запаса; 

развитие выразительности речи. 

2) Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от про-

явления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, для дости-

жения результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых 

предметных сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. 

Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам человеческой 

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

дожественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведе-

ния, воспитание активности и самостоятельности. 

Виды детской деятельности: 

1) Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития слепого 

обучающегося: 

- художественная продуктивная деятельность: лепка, аппликация, конструиро-

вание, рельефное рисование; 

- музыкально-инструментальная деятельность, певческая деятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-

эстетического развития слепого обучающегося: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, 

звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рассматривание тактильных, фактурных поверхностей; 

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

ры с переодеваниями, словесные игры; 

- рассматривание тактильных книг, барельефных изображений, предметов де-

коративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, уборка постели); 

- досуговые мероприятия. 

 

2.1.3.5. Физическое развитие  
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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 актив-

ности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ния подвижными играми с правилами; 

- развития двигательных адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти «Физическое развитие» с развитием у слепого ребенка адаптационно-

компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную, познавательную 

активность, пространственную ориентацию в повседневной жизни с формиро-

ванием положительного отношения к себе, своим двигательным возможно-

стям и удовлетворением особых образовательных потребностей по направле-

ниям педагогической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1) Развитие потребности в самостоятельной, свободной ходьбе в знакомых про-

странствах, обогащение опыта ходьбы в малознакомом пространстве с преодолени-

ем чувства страха, свойственного незрячим, с преодолением скованности движений. 

2) Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятель-

ности: попеременный шаг, постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, 

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

Обогащение опыта ходьбы: 

- прямохождение (с опорой, без опоры); 

- с преодолением искусственных препятствий (подъем, спуск по лестнице, пе-

решагивание порогов, с открыванием и закрыванием двери, обхождение предметов 

мебели, атрибутов, поворот за угол), естественных препятствий (обойти лужу, ходь-

ба по пресеченной местности); 

- с предметами в руках; 

- с использованием предвестника трости, детской трости; 

- как компонента моторной программы: «Подойти», «Отнести», «Походить, по-

искать», «Пройти в раздевалку», «Ходьба в паре»; 

- с изменением темпа. 

3) Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как 

физическое упражнение). 

4) Расширение объема движений, формирование основных движений с освое-

нием двигательных умений: подскоки, прыжки (со страховкой), бег, держась за ру-

ки, подлезание, перелезание через препятствие на звук. Развитие крупной моторики 

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

5) Формирование точных, полных и детализированных представлений о двига-

тельных действиях: поднять, опустить, согнуть, развернуть; о движениях (идти, 

присесть, перешагнуть, бежать); представлений о частях тела и их возможных про-

странственных положениях, движениях ими: повороты, наклоны (голова, тулови-

ще), вперед-назад, в сторону, вверх-вниз (руки, ноги, туловище). 
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6) Развитие слуходвигательной и рече-слухо-двигательной координации в вы-

полнении крупных и тонко организованных движений. Развитие и совершенствова-

ние функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быст-

роты реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); 

обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных предметно-

пространственных условиях (средах). 

7) Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых дей-

ствий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных 

играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 

интенсивности нагрузки. 

8) Развитие умений и навыков предметно-пространственной ориентировки, 

формирование пространственных представлений, развитие основ пространственного 

мышления. 

9) Формирование представлений о частях тела, представлений о парных частях 

тела с освоением умений, навыка их пространственной левая (-ое, -ый), правая (-ое, 

-ый) дифференциации. 

10) Обогащение опыта движений в разных пространственных направлениях, 

глубинных зонах. Развитие умения понимать и выполнять (точно следовать) инст-

рукции на пространственные ориентировочные действия с движением «идти впе-

ред», «повернуть направо (налево), «развернуться и идти назад», «пройти вдоль». 

11) Формирование первичных представлений и понимания предметно-

пространственной организации сред жизнедеятельности в соответствии с их назна-

чением. Совершенствование навыков ориентировки в знакомых пространствах (сре-

дах): замкнутых - помещения мест жизнедеятельности, свободных (открытых) - тер-

ритория, участок для прогулок. Развитие умений организовывать собственную дея-

тельность (игровую, бытовую, познавательную, коммуникативную, двигательную) в 

знакомых пространствах. 

12) Развитие умений описывать (рассказывать) путь движения в знакомом про-

странстве от заданной точки с обозначением направлений движения, с обозначени-

ем предметных ориентиров; способности находить заданную точку (место, предмет) 

с использованием и на основе схемы пути (вербальной, тактильной). Расширение 

опыта участия в играх «Я опишу путь, а ты пройди», «Я опишу место, а ты скажи, 

что мы там делаем», «Я опишу путь, а ты определи, куда он ведет», «Найди путь по 

описанию схемы». 

13) Развитие умений и навыков ходьбы на звук, голос с пространственной ло-

кализацией источника. Обогащение опыта участия в играх на слуховую ориенти-

ровку в пространстве. 

14) Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и сомати-

ческого): 

- развитие опорно-двигательного аппарата, наращивание мышечной массы тела, 

подвижности суставов; 

- развитие правильной осанки при ходьбе, в основной стойке для выполнения 

упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое 

положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног; 



 

 

112 

 

- укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных уме-

ний и навыков выполнения физических упражнений этой направленности; 

- развитие умений в назывании и показе положений частей тела для сохранения 

правильной осанки; 

- повышение адаптивных возможностей детского организма, его устойчивости 

к влияниям внешней среды; 

- воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению за-

каливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гим-

настика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения 

на прогулке; 

- развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

развитие дыхательной системы - формирование умений правильного дыхания, уве-

личения объема легких; охрана и развитие слуха, кожных покровов и тактильной 

чувствительности пальцев, обоняния, остаточного зрения: поддержание подвижно-

сти век и глазных яблок, способности к фокусированию и удерживанию взгляда на 

объекте. 

15) Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогаще-

ние (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание по-

зитивного отношения к себе и к миру. Привитие потребности в двигательной актив-

ности. 

16) Развитие физической готовности к обучению. 

17) Развитие кинестетических ощущений с формированием умений выполнять 

заданные позы кистью: «коза», «кольцо», «ладонь кверху или книзу», со способно-

стью ощущать напряжение, расслабление пальцев, ощущать, какой из пальцев со-

гнут или выпрямлен. 

18) Совершенствование динамической организации действий (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к 

переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта уп-

ражнений «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-

кулак», «последовательное касание стола пальцами». Упражнения в смене рук с од-

новременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти. 

19) Развитие умения выкладывать и копировать из палочек (на пластилиновой 

основе) фигуры с надавливанием на элемент для фиксации, показывать (моделиро-

вать) способ захвата объемных геометрических тел. 

20) Выполнять ритуальные действия: погрозить, поздороваться, попрощаться, 

сдуть пушинку с ладони, поаплодировать. 

21) Упражнения в выполнении двигательных программ с реакцией на выбор по 

словесной установке (регулирующая роль речи) «На один стук подними руку и сра-

зу опусти. На два стука не поднимай руку». 

22) Развитие умений и обогащение опыта в показывании частей своего тела, 

развитие способности дифференцировать правое и левое в пространственных ощу-

щениях и в ориентировке в пространстве, брать (класть) предмет заданной рукой. 

23) Совершенствование умений быстро и точно назвать (показывая) пальцы 

своей руки, пальцы руки другого человека. Развитие умений и обогащение опыта 
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воспроизведения считалок с соответствующими движениями кистью. 

24) Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Игры-

упражнения: бросание утяжеленного мяча, который захватывается одной рукой, пе-

редавание друг другу двумя руками утяжеленного большого мяча, толкание утяже-

ленного большого мяча открытой ладонью, маленького утяжеленного мяча - паль-

цами. Игры-упражнения на сжимание мяча (предметов) разной упругости. 

25) Упражнения в умении смыкать пальцы и удерживать в этом положении, 

разводить пальцы на максимальное расстояние и удерживать их в таком положении, 

упражнения в смене положений и удерживании. 

26) Воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности в 

разных сферах жизнедеятельности. 

27) Расширение знаний о занятиях человека физическими упражнениями, о ви-

дах спорта (параолимпийских) и о спортсменах. Приобщение обучающихся к игре в 

шахматы, шашки (инвентарь для слепых), спортивной ходьбе, метанию. 

Виды детской деятельности: 

1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

физического развития слепого обучающегося: 

- занятия физической (по медицинским показаниям адаптивной) культурой; 

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

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами дея-

тельности, подвижные игры на равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимна-

стика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения в ходьбе на 

прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- ходьба в здании из помещения в помещение с преодолением препятствия - ле-

стницы; 

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

- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных дви-

жениях, о занятиях физическими упражнениями с последующим обсуждением. 

2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных мо-

ментах с актуализацией физического развития слепого обучающегося: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навы-

ков поддержания чистоты тела и охраны здоровья; 

- игры-упражнения с мячами, набивными игрушками, резиновыми игрушками; 

- ритмические, танцевальные движения под музыку. 

2.1.4. Образовательная деятельность со слабовидящими обучающимися и 

обучающимися с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функцио-

нальными расстройствами и нарушениями зрения) младенческого и раннего 

возраста 

 

2.1.4.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основная задача образовательной деятельности: создание условий для раз-
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вития у слабовидящего ребенка и обучающихся с пониженным зрением (амблиопи-

ей и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) по-

требности в общении, освоения им опыта социального взаимодействия, развития 

коммуникативной способности, способности к невербальному общению, обеспече-

ния его психического развития с формированием картины мира, понимания себя за 

счет восприятия окружающих, развития готовности к общению на следующем воз-

растном этапе. 

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

развитие и удовлетворение потребности слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка в общении и социальном взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду с педаго-

гическим работником, родителями (законными представителями), побуждающую 

ребенка реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с ними на основе 

зрения, тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их ком-

плекса. Педагогический работник стремится развивать зрение и зрительное воспри-

ятие как способ освоения невербальных средств общения, в непосредственно-

эмоциональном общении с ребенком актуализировать восприятие слабовидящим 

ребенком лица партнера по общению с установлением контакта «глаза в глаза», раз-

вивать зрительный опыт отражения мимических, жестовых проявлений педагогиче-

ского работника (в том числе и искусственно воспроизводимых), повышает способ-

ность к мимическим подражаниям. Педагогический работник при этом: 

- стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербаль-

ной коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится ком-

ментировать, описывать, сообщать о происходящем, вовлекать ребенка в обсужде-

ние настоящих, прошедших и предстоящих событий путем расширения опыта вос-

приятия и действий с различными предметами и игрушками. Педагогические работ-

ники должны проявлять максимальную активность в организации речевых игр, со-

вместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), ориентированных на 

познание (дифференциация) ребенком своего тела, на развитие объединенного вни-

мания, на развитие чувства взаимного доверия, стимулирующих положительные 

эмоции; 

- стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный 

уровень), к своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, понимая 

его компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, 

воспринимающего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с 

ребенком, используя игрушки и предметы, объективные свойства которых активи-

зируют и формируют сохранные сенсорные функции, при этом активные действия 

ребенка и педагогического работника чередуются, учит действиям с предметами, 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельных предметных действий, 

предметных игр, поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организо-

вать предметно-манипулятивную активность, поддерживает и развивает способ-

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

к передвижению в пространстве к педагогическому работнику, инициирующему си-

туацию общения. Педагогический работник стремится вовлекать и расширять опыт 
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слабовидящего ребенка в речевых играх. 

- стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и положи-

тельного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных видах 

детской деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регуляции дей-

ствий и движений. Особое внимание педагогический работник уделяет освоению 

слабовидящим и с пониженным зрением ребенком культурно-гигиенических навы-

ков, овладению им умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженным зрени-

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

различных чувств (радости, интереса, удивления, огорчения). 

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

чающими педагогический работник постоянно обращает зрительное внимание сла-

бовидящего и с пониженным зрением ребенка на игры и действия других обучаю-

щихся, называя их по именам и комментируя их занятия, вовлекая ребенка в игру, 

беседу. 

Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим и с пони-

женным зрением ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого взаимо-

действия с другим ребенком, организуя их общее игровое поле, комментируя их 

действия, умения и достижения; способствует развитию у ребенка доброжелатель-

ного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для деятельности 

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

комментирует происходящее. 

3. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором 

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

типологическими особенностями развития, занимает активную позицию вовлечения 

ребенка в соответствующую игровую среду, побуждает проявлять интерес к сюжет-

ным игрушкам и обучает игровым действиям, помогает и поддерживает стремление 

брать на себя роли близких знакомых педагогических работников. 

4. В сфере социального и эмоционального развития педагогический работник 

корректно и грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с пониженным зрением 

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

трудности и особенности формирования картины мира в условиях суженной сен-

сорной сферы, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

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

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт, дает возмож-

ность ребенку запомнить свой голос, имя, приобрести опыт их узнавания. В период 

адаптации педагогический работник следит за эмоциональным состоянием ребенка 

и поддерживает постоянный тесный контакт с ребенком, деловое общение с родите-

лями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепен-

но, в собственном темпе осваивать пространство и режим МБДОУ Д/с №24, не 

предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней 

социально-предметной среды и МБДОУ Д/с №24  с постепенным и последователь-
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ным расширением умений ее познания и самостоятельной, свободной ориентировки 

в ней. 

 

2.1.4.2. Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности со слабовидящими обу-

чающимися и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения): 

1. В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития у ребенка потребности и ин-

тереса во взаимодействии с миром предметов с помощью анализа информации, по-

ступающей со зрительного анализатор, ознакомления с явлениями и предметами ок-

ружающего мира, овладения действиями с предметами (манипуляциями, по назна-

чению, игровыми), развитие познавательно-исследовательской активности и позна-

вательных способностей, повышение роли зрения в познавательной деятельности, 

развитие зрительного восприятия как познавательного процесса. 

2. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник зна-

комит слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с предметами быта и иг-

рушками, учит узнавать их на расстоянии и контактно. Педагогический работник, 

актуализируя прием подражания, стремится знакомить ребенка со способами ис-

пользования окружающих предметов, с их назначением и свойствами. Педагогиче-

ский работник стремится повысить активность и самостоятельность ребенка в ос-

воении предметной окружающей действительности в группе, на прогулке, в ходе 

игр и занятий. Особое внимание педагогический работник уделяет освоению ребен-

ком зрительных ориентировочно-поисковых действий и умений, зрительную регу-

ляцию и контроль, повышая способность в собственной организации взаимодейст-

вия с предметным миром. Педагогический работник владеет и умело пользуется 

сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка образцом точного обозна-

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

3. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник создает 

предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и 

обогащение у ребенка чувственного опыта: развитие зрения и зрительного воспри-

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

вкусовых впечатлений. Педагогический работник стремится знакомить ребенка с 

предметами и объектами, с формированием им полимодальных образов, помогает 

ему их осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. 

Педагогический работник с особым вниманием относится к проявлению инте-

реса ребенка к свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и 

восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. Особое 

внимание уделяет развитию предметности, константности, осмысленности и обоб-

щенности зрительного восприятия ребенка, создает ситуации совместного со слабо-

видящим и с пониженным зрением ребенком целостного и детального рассматрива-

ния предметов и игрушек. 

4. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познава-

тельных способностей педагогический работник поощряет любознательность, ис-
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следовательскую деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно насы-

щенную предметно-развивающую среду, наполняя ее предметами, соответствую-

щими сенсорным возможностям и особым потребностям ребенка. Для этого можно 

использовать яркие по цвету, привлекательные бытовые предметы и орудия, при-

родные материалы, музыкальные, звуковые, светящиеся, интерактивные игрушки, 

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

ки. Педагогические работники с особым вниманием относятся к проявлению инте-

реса слабовидящего ребенка к окружающему предметному, природному миру, 

стремятся занимать позицию - «ребенок первооткрыватель мира», к детским вопро-

сам не спешат давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес, зани-

мают позицию - «не делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому», разви-

вают у обучающихся чувство нового, способность выражать удивление, удовольст-

вие, интерес, сомнение в познании малоизвестного. 

 

2.1.4.3. Речевое развитие 
Основные задачи образовательной деятельности являются: создание усло-

вий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной и компенсаторной 

функций у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в повседневной жизни; 

развитие разных сторон речи в специально организованных ситуациях вербального 

общения, играх и занятиях: 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогический работник 

стремится развивать речеслуховое восприятие слабовидящего и с пониженным зре-

нием ребенка, посредством «наговаривания» ребенку потешек, стишков, напевания 

песенок, обогащает опыт и повышает речеслуховую его активность. Педагогический 

работник задает простые по конструкции вопросы, побуждающие ребенка к актив-

ной речи; говорит с ребенком об его опыте, событиях из жизни, его интересах. Пе-

дагогический работник помогает слабовидящему ребенку соотносить чувственное 

отражение со словом. 

Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают обу-

чающихся, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь обучающихся. При этом не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с ребен-

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

2. В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают де-

тям книги, организуют речевые игры, разучивают с ребенком детские стихи и побу-

ждают к их воспроизведению, стимулируют словотворчество, проводят специаль-

ные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие лек-

сической стороны речи, развитие грамматического, интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

2.1.4.4. Художественно-эстетическое развитие 
Слабовидящие и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косогла-
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зием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения). Основными зада-

чами образовательной деятельности являются: создание условий для развития у 

обучающихся эстетического отношения к окружающему миру; приобщение к музы-

кальной культуре: 

1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающе-

му миру педагогические работники вовлекают ребенка в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний. Педа-

гогические работники обращают внимание ребенка с позитивным реагированием на 

опрятность одежды, чистоты и упорядоченности окружающего. 

2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работники соз-

дают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность про-

слушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских, музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и зву-

чащими предметами. Педагогические работники вовлекают и поддерживают пение 

ребенка; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку, орга-

низуют, вовлекают ребенка в выполнение музыкально-ритмических движений и уп-

ражнений. 

3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогические 

работники создают условия в МБДОУ Д/с №24  и в групповых помещениях среду, 

обогащающую опыт восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы, 

высоты, темпа и тембра), интонационной окрашенности речи, художественной вы-

разительности. 

 

2.1.4.5. Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для по-

вышения двигательной активности ребенка, укрепления здоровья, охраны и повы-

шения функциональной деятельности сохранных анализаторов, развитие различных 

видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа передвижения в 

пространстве, освоение основ безопасного поведения: 

1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники ор-

ганизуют и проводят различные виды массажа частей тела ребенка, гимнастические 

упражнения, поддерживают инициативность ребенка в движениях. Педагогические 

работники организуют предметно-пространственную среду таким образом, чтобы 

она побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное, самостоятельное 

перемещение в ней доступным способом, как внутри помещений МБДОУ Д/с №24, 

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

движении. Педагогические работники создают музыкальную среду, повышающую 

инициативность ребенка в музыкально-ритмических движениях и упражнениях. Об-

ращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют освоению им опыта перемеще-

ния в пространстве на голос человека. Особое внимание педагогические работники 

уделяют профилактике или преодолению ребенком стереотипных движений. 

Педагогические работники вовлекают ребенка в игры с обычными и звучащими 

мячами, с яркими цветными лентами, предметами, стимулирующими развитие мо-
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торики, в том числе и мелкой, рук, зрения в целом и отдельных зрительных функ-

ций. 

2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышения функцио-

нальной деятельности сохранных анализаторов педагогические работники органи-

зуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил личной 

гигиены, создают предметную, предметно-пространственную среду, предупреж-

дающую ослепление, зрительное напряжение, среду, безопасную для рук (пальцев, 

кожных покровов) как органов осязания. Педагогические работники внимательно 

относятся к охране (предупреждение воспаления, травм) и развитию функций зре-

ния, органов слуха, обоняния, осязания: контролируют, чтобы ребенок бодрствовал 

в очках (назначение врача), чтобы очки не вызывали болевых ощущений, следят за 

чистотой оптики. 

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

ственного способа передвижения в пространстве педагогический работник особое 

внимание уделяет освоению ребенком «схемы тела», развитию способности диффе-

ренцировать части тела, выполнять ими движения и двигательные действия; спо-

собности действовать двумя руками с освоением умений хлопать в ладоши, брать 

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

удерживать, другой - действовать. Педагогические работники стремятся к тому, 

чтобы слабовидящий и с пониженным зрением ребенок осваивал двигательные уме-

ния в соответствии с возрастом (поднимать и удерживать голову, поворачивать ее, 

переворачиваться со спины на живот и наоборот, ползать на четвереньках, садиться, 

стоять с поддержкой и без нее, ходить). 

Особое внимание педагогические работники уделяют освоению ребенком раз-

личных пространств Организации, группового помещения, участка с опытом дви-

жения в знакомом пространстве, с преодолением препятствий (искусственных, есте-

ственных). 

Важное место уделяется освоению ребенком умений правильной ходьбы. Педа-

гогические работники стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащению по-

ложительных переживаний, связанных с достижением цели посредством ходьбы. 

4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические ра-

ботники создают в Организации безопасную, безбарьерную среду, а также предос-

терегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требова-

ния безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активно-

сти и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.1.5. Адаптивные компенсаторно-развивающие программы для слабови-

дящих обучающихся и обучающихся с пониженным зрением младенческого и 

раннего возраста 

 

2.1.5.1. Адаптивная коррекционно-развивающая программа для слабови-

дящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональны-

ми расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся младенческого и 

раннего возраста: коррекционно-развивающая программа для слабовидящих 
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«Развитие зрительного восприятия» (уровневая) 

 

Цель педагогической деятельности  

Цель программы: актуализация у слабовидящего ребенка зрительного потен-

циала, совершенствование акта видения с повышением различительной способно-

сти, освоения зрительного поведения, развитие зрительного восприятия как позна-

вательного процесса. 

 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на 

зрение в условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния 

патогенного фактора в период раннего детства могут выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в пе-

риод младенчества и раннего детства; 

- знание закономерностей сенсорного развития обучающихся в ранние годы 

жизни; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения; 

- знание особенностей развития и протекания зрительного восприятия при на-

рушениях зрения. 

 

Организационное обеспечение развития зрения и нарушенных зрительных 

функций в детстве: 

1. Целенаправленный подбор светооптических, оптофизических стимулов, об-

ладающих характеристиками, соотносимыми с возможностями нарушенного зрения 

с позиции их различимости и предпочитаемости ребенком. 

2. Обеспечение аморлярности и частотности попадания визуального стимула в 

поле зрения ребенка со зрительной депривацией для привыкания к реагированию на 

повторяющийся стимул и выработки реакции на новизну. 

3. Саморегуляция действий педагогического работника со стимулом и движе-

нием, активность педагогического работника, стимулирующего зрение ребенка, 

обеспечивающая попадание оптотипа в «рабочую зону» (в зону видения) с ответной 

зрительной реакцией и побуждающей движения глаз (глаза) ребенка. 

4. Поиск и выбор оптимального положения, позы ребенка с целью профилакти-

ки наступления быстрого зрительного утомления на фоне значительного общего 

мышечного напряжения. 

5. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-

педагогических приемов с целью становления акта видения, психофизиологического 

процесса (выработки условно-рефлекторных связей), развития у слабовидящего ре-

бенка потребности использовать нарушенное зрение в жизнедеятельности, возник-

новение и становление элементарных свойств восприятия: предметности и кон-

стантности. 

 

Стратегии работы с ребенком: 

1. Речь педагогического работника, обращенная к ребенку, должна быть четкой, 

ясной для слухового восприятия ребенка. Педагогический работник должен владеть 
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точным лексическим значением слов, с помощью которых он комментирует зри-

тельную деятельность ребенка (познавательную, ориентировочную, коммуникатив-

ную, двигательную); 

2. Педагогический работник с помощью макияжа подчеркивает черты своего 

лица; 

3. Педагогический работник предъявляет особые требования к своему облику: 

украшения, детали одежды, ее цветность не должны привлекать зрительное внима-

ние ребенка, снижая познавательную активность, деятельность; 

4. Зрительные стимулы по компоненту сложности для зрительного восприятия 

вводятся постепенно, с учетом повышения зрительных возможностей способностей; 

5. Следует предупреждать ослепление ребенка; 

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

прикосновения ребенка, ищущего поддержку; 

7. Педагогическому работнику следует проявлять терпение и уважительно от-

носиться к медленному темпу решения ребенком задач на зрительное восприятие; 

8. В процессе занятия по развитию зрительного восприятия слабовидящего ре-

бенка педагогическому работнику важно поддерживать его бодрое психоэмоцио-

нальное состояние, побуждать его к проявлению положительных эмоций и чувств; 

9. Перед занятием на развитие зрительного восприятия у ребенка должен быть 

период свободного состояния с актуализацией отражения окружающего с опорой на 

другие органы чувств; 

10. В момент активизации зрительных ощущений, зрительного восприятия ре-

бенка следует снизить активность других сенсорных систем; 

11. Педагогический работник особое внимание уделяет организации развиваю-

щей предметно-пространственной среды, в которой слабовидящий ребенок активно 

решает задачи на зрительное восприятие - следует усилить контрастность и преду-

предить зашумленность визуального пространства; 

12. Педагогический работник должен быть способен к регуляции своих движе-

ний и действий в ситуациях привнесения объекта восприятия в поле зрения ребенка, 

организации рассматривания ребенком объекта восприятия; 

13. Педагогический работник должен умело располагаться рядом с ребенком: 

обеспечить ему доступность восприятия лица и (или) тонко координированных вы-

полняемых действий (для подражания ребенком), следить за тем, чтобы не перекры-

вать частями своего тела объект восприятия, не выступать фоном для объекта вос-

приятия. 

 

Программные задачи 

Первый уровень 

Цели: актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обо-

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

Обеспечение формирования различительной способности и становления акта виде-

ния в условиях патологического состояния зрительной системы и трудностей разви-

тия зрительных функций. 

Субъекты освоения 1-го уровня программы: младенцы группы риска по нару-
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шению зрения в степени слабовидения, обучающиеся раннего возраста со слабови-

дением высокой степени. 

Объективные показатели к освоению 1-го уровня программы: 

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

2. Офтальмологические данные о сохранности зрения: 

врожденные зрительные реакции: 

поворот глаз и головы в направлении к источнику света; 

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

защитная реакция - зажмуривание глаз; 

особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема; 

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

3. Параметры оценки достижений уровня: 

поворот глаз в сторону стимула; 

поворот глаз и головы в сторону стимула; 

фиксации и увеличение их количества; 

эмоциональные реакции ребенка на зрительное отражение действительности; 

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

различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного и искаженно-

го изображения; 

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

Программные задачи 1-го уровня: 

1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Активи-

зация мигательного рефлекса и зрительных реакций: зрачковой, защитной, поворот 

глаз и головы к источнику света. 

2. Обогащение опыта реагирования на визуальные стимулы разной модально-

сти, попадающие и фиксированные в поле зрения. Развитие подвижности глаз. Раз-

витие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся контрасты: 

обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного пятна на 

светлом фоне. 

3. Обеспечение возникновения зрительно-моторной координации в системе 

«глаз - рука»: способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой 

(руками). Обогащение опыта: реагирования на изменение местоположения стимула 

в микропространстве - чуть шире поля взора; зрительных ориентировочных дейст-

вий при отражении двух стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии друг 

от друга, фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в глубину: при-

ближение, отдаление. 

4. Развитие способности к цветоразличению, форморазличению, контрастной 

чувствительности. Развитие способности к реагированию и проявлению интереса к 

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

сации предметов из разного положения: в положении лежа на спине, животе, боку; 

сидя, стоя. Развитие потребности и обогащение опыта восприятия лица человека, 

опыта имитации мимических движений. 

5. Развивать способность слежения за перемещением объекта. Способствовать 

выработке содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный 
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стимул, находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула 

по горизонтали, вертикали, позднее - диагонали, по кругу. Развивать подвижность 

глаз, обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опыта 

поиска зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в микропростран-

стве. Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживанием медленно 

перемещающегося в пространстве объекта. Обогащение опыта ребенка прослежи-

вать предметы из разного положения: в положении лежа, сидя, стоя. Обогащение 

опыта слежения за движением собственных рук. Развитие способности прогнозиро-

вания движения цели (объекта) и обогащение опыта в организации движений глаз 

так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Упражнять в зрительном 

поиске спрятанной на глазах игрушки. 

6. Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выпол-

нении поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на при-

ближающийся стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации контра-

стных общему фону объекта его деталей (глаза у куклы). Развивать ориентировоч-

ные действия при отражении 2-х стимулов, находящихся на расстоянии друг от дру-

га и расположенных в поле зрения, на его границе или за его пределами. Обогащать 

опыт реагирования на перемещающийся по горизонтали в поле взора объект. Обо-

гащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремушки), попа-

дающего в поле взора с разных сторон, побуждение к эмоциональному реагирова-

нию: интерес, удивление на ситуацию. 

7. Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структу-

ре две составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обо-

гащать опыт слежения за перемещающимся объектом. Развивать способность про-

гнозирования появления стимула в определенной области поля зрения. Обогащать 

опыт слежения за перемещением объекта в поле взора, не заходя за его границы, 

следовательно, без поворота головы в сторону стимула. Развивать конвергентно-

дивергентные движения глаз, обогащая опыт попеременного перевода взора с объ-

екта на объект и расположенных друг за другом в глубине пространства на расстоя-

нии от глаз и друг от друга, обеспечивающий возможность зрительного отражения, 

своими различительными признаками привлекающие зрительное внимание ребенка. 

8. Обогащать опыт цветоразличения, способствовать развитию цветовосприя-

тия. Привлекать внимание ребенка к детской книжке, выступающей для него ярким 

цветовым стимулом, наполненной простыми для различения формами. 

Второй уровень. 

Цели. Выработка устойчивости зрительных функций и развитие зрения как ин-

тегрального свойства нарушенной зрительной системы. Уровень освоения ребенком 

зрительных задач на обнаружение, на разрешение, на локализацию. 

Субъекты освоения уровня: младенцы со средней и слабой степенью слабови-

дения и обучающиеся раннего возраста со слабовидением высокой степени. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения с показате-

лями остроты зрения. 

2. Способность фиксации (разной продолжительности) зрительных стимулов. 
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3. Способность к непродолжительному прослеживанию перемещающихся объ-

ектов. 

4. Эмоциональная реакция в ситуации установления контакта «глаза в глаза», 

проявление зрительного интереса к ярким объектам действительности. 

5. Параметры оценки достижений уровня: 

подвижность глаз, поисковое поведение; 

устойчивость зрительной фиксации статичного и перемещающегося объекта в 

поле зрения; 

выраженные эмоциональные реакции на яркие, контрастные зрительные сти-

мулы; 

потребность в эмоциональном контакте «глаза в глаза», зрительный интерес к 

рассматриванию лица, его мимике; 

проявление способности к поисковому поведению, передвижению в простран-

стве под контролем зрения; 

проявление константности и предметности зрительного восприятия. 

Программные задачи 2-го уровня: 

1. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность; под-

вижность глаз; способность прослеживать перемещающийся на близком расстоянии 

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

2. Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщен-

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

обогащать опыт реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или свет-

лоте) протяженные в пространстве, но не выходящие за границы поля зрения пред-

меты. 

3. Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоцио-

нальному реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ре-

бенка) в виде их схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: до-

тягивание до предметов и схватывание. 

4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, доби-

ваясь достаточно точного движения руки к предмету. 

5. Развивать функциональные механизмы предметности и константности вос-

приятия игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обога-

щать опыт восприятия игрушек, действуя с ними в разных предметно-

пространственных условиях. Учить узнавать предметы: развивать умение перево-

дить взор с целого на часть, с части на часть по показу и называнию педагогическим 

работником. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их расстояния до 

глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состояния. Развивать 

ориентировочную реакцию на обращения типа: «Где мяч?», «Где мишка?». Учить 

переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения его по внешним при-

знакам. Обогащать двигательный опыт освоения пространства на основе и под кон-

тролем зрения. Развивать действия по перемещению предметов в разных направле-

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

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

протяженность, для достижения цели: схватить предмет. Развивать ориентировоч-
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ную реакцию на обращение типа: «Протяни руку и возьми...». 

6. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и позна-

вательной деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного способа 

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

рушками, имеющими четкую простую форму контура и размер, доступный для за-

хвата двумя руками со зрительным контролем, схватывания, захвата-отпускания, 

перекладывания из руки в руку, перешагивания препятствия, отбивания мяча рукой 

(руками), ногой, зрительного поиска и нахождения полузнакомого предмета, нахо-

дящегося в поле видимого обзора, для освоения функциональных действий с ним. 

Поощрять и обогащать опыт эмоционального реагирования на яркий, активизирую-

щий и удерживающий взор предмет, проявление интереса к манипулированию, 

предметному действию. 

7. Способствовать познанию через крупную моторику, зрительный контроль и 

регуляцию движений ближайшего предметно-пространственного окружения: гео-

метрических, кинетических и динамических свойств объектов. 

8. Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных актов с 

ориентацией и выделением пространственных свойств предметов: формы, величи-

ны, ориентации в пространстве. 

9. Развивать механизмы планирования действий в зрительно обозреваемом про-

странстве и прогнозирования зрительных событий: продолжать развивать способ-

ность прогнозирования направления движения цели и обогащать опыт в организа-

ции движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Обога-

щать опыт: зрительного поиска спрятанного «на глазах» предмета, переключения 

внимания с одного объекта на другой, находящийся поблизости, переключения 

внимания с одного объекта на другой при их расположении в разных плоскостях по 

глубине (ближе, дальше). 

10. Развивать способность следить за движением рук(и) педагогического ра-

ботника, действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи «рука-предмет», 

развитие умений устанавливать связи предмет-предмет. 

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

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

используемых игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки). Развивать умения в уз-

навании предметов с фиксацией и ориентированием на их признаки - цвет, величи-

ну, форму. 

12. Развивать потребность в установлении контакта «глаза в глаза», обогащать 

опыт эмоционального реагирования. 

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

щать опыт решения задач: на обнаружение - развивать способность реагировать и 

обнаруживать объект среди других минимального размера в соответствии со степе-

нью нарушения зрения, на разрешение - развивать способность видеть расстояние 

между объектами, на локализацию - обогащать опыт реагирования, проявление ин-

тереса на смещение одной части объекта относительно другой. 

Третий уровень. 

Цели. Актуализация форменного, предметного зрения, зрительного поведения 
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на основе ориентировочной и поисковой деятельности, обогащение опыта визуаль-

ного исследования окружающего. Развитие форменного зрения - способности раз-

личать форму и величину предмета, способности узнавать и показывать части и де-

тали объектов восприятия. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие раннего возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Наличие офтальмологической оценки показаний остроты зрения. 

2. Проявления предпочтений в зрительном выборе: переключение внимания с 

одного объекта на другой, предпочтение в схватывании и манипулировании цвет-

ными предметами. 

3. Способность к цветовосприятию. 

4. Непостоянная или постоянная фиксация примитивных манипуляций с пред-

метами, действий руками. 

5. Попытки или рассматривание предметов и лиц, установления контакта «глаза 

в глаза». 

6. Активность в схватывании объектов при виде их. 

7. Параметры оценки достижений уровня: 

активное использование зрения в разных жизненных ситуациях; 

способность к дифференциации зрительных образов и способность зрительного 

узнавания предметов и объектов ближайшего окружения; 

развитие зрительно-моторной координации (далее - ЗМК) как основы практи-

ческих действий; 

познавательная активность на основе зрения; 

эмоциональная отзывчивость на видимое окружение; 

развитие невербальных средств общения. 

Программные задачи 3-го уровня: 

1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз 

к скорости движения стимула, увеличение длительности и угловой величины пере-

мещения стимула, на протяжении которого возможно прослеживание. Развивать 

инициативность движений глаз, обогащая опыт, менять объекты фиксации и про-

слеживания, сосредотачивая взор то на одном, то на другом предмете. 

2. Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладения 

пространством; отображения в действии местонахождения предмета, направлений и 

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

ровочно-исследовательские реакции на предмет и поисковое поведение - дотягива-

ние до предмета и схватывание, захват при выпадении предмета из рук. 

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

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

тельно-зрительным способом в пространстве очерченную (контурную) фигуру. Обо-

гащать опыт локализации границы (края) поверхности, в условиях ее полного за-

полнения без пересечения контура. Обогащать опыт сосредоточения взора на объек-

те и выбор направления движения руки и тела для схватывания объекта с разных 

сторон, справа - слева, впереди - вверху. 

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



 

 

127 

 

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

следовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности, две поверхности 

разных форм мелкими предметами. 

5. Формировать умения в раскладывании по горизонтали (позднее по вертика-

ли) объекты (предметы) с чередованием двух по цвету, форме, величине с постепен-

ным увеличением протяженности ряда. 

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

множестве других: расположен по краю множества, в центре множества, затем сво-

бодное расположение. Развивать умения соотносить и опускать в прорезь кубик в 

квадрат, шарик в круг (величины практически соответствуют друг другу). 

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

формы). 

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

предметов (объектов) ближайшего окружения). Формировать первичные обобщения 

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

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

синий - желтый, черный - белый, большой - маленький, вверху - внизу, близко - да-

леко. 

9. Формировать первичные представления о схеме собственного тела: уметь 

показывать руки вместе и по отдельности, каждую ногу, делать движения головой 

вверх-вниз, в сторону, двигаться с изменением направления, обогащать двигатель-

ный опыт кистей, пальцев, глаз, стоп. Учить выделять (показывать) части тела на 

куклах, в изображениях людей и кукол. 

10. Способствовать развитию функциональных систем «глаз - рука», «глаз -

нога». Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого и указа-

тельного пальцев обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки: 

обогащать опыт действий, когда рука ведет глаз, когда рука обеспечивает точное 

глазное слежение. Обогащать опыт координированных движений и действий, точ-

ности и результативности предметно-практической деятельности. 

11. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения 

за движением руки (рук). Способствовать овладению относительно тонкими дейст-

виями рук, обогащению кинестетического чувства (положения и перемещения тела 

(частей тела) в пространстве). Формировать зрительно-тактильно-двигательные свя-

зи в манипулятивной деятельности. Обогащать опыт точного схватывания, захвата, 

перемещения предметов разной формы, структуры, величины одной и (или) одно-

временно двумя руками, опыт захвата предмета из любого положения на основе 

пространственной ориентации в местоположении предмета и (или) на основе про-

странственной ориентации в структуре предмета. Развивать элементарные умения 

выделять пространственные свойства предметов (форма, величина, положение) для 

успешной регуляции хватательных и локомоторных актов. 

12. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подража-

тельных предметных действий. Способствовать пониманию речевых конструкций: 

«положи перед собой, около», действий «положи на..., в..., за...». Развивать способ-

ность к деятельности с несколькими предметами: «посади куклу на стул», подража-
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ние действиям педагогических работников, прослеживание движущихся объектов. 

13. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных 

линий. Развивать способность раскрашивать поверхность, ограниченную контуром. 

Развивать моторную память в сопряженных действиях рук и глаз. Развивать мы-

шечную выносливость и ритмичность в выполнении разных видов предметно-

практической и ориентировочно-исследовательской деятельности. 

14. Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой, индивидуаль-

ными предметами мебели, обогащая опыт их узнавания (по цвету, рисунку, зритель-

ному ориентиру, величине, особенностям деталей) в меняющихся для ребенка усло-

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

вещей. Обогащать опыт в показывании предмета в соответствии с его называнием. 

15. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (полза-

ние, ходьба) к привлекательному объекту на основе сосредоточения и удерживания 

взора на нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободного преодоления (пересе-

чения) знакомого пространства на основе и под контролем зрения. Привлекать вни-

мание к движущимся и перемещающимся в пространстве объектам и предметам. 

Развивать способность прослеживания направления движения объекта с переключе-

нием внимания на новое направление перемещения (при его изменении). 

16. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, дости-

жении цели: прокатывание мяча в воротики, катание мяча в руки партнера, отбива-

ние руками (рукой) подвешенного мяча. Обогащать опыт выполнения реального 

действия с предметом без практического «нащупывания». Знакомить с предметами 

и действиям с ними, восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в есте-

ственном опыте ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся (пе-

ремещающихся в пространстве) объектов. 

17. Развивать умения действовать по подражанию действиям педагогического 

работника: предметные игровые действия на основе регулирующей и контроли-

рующей функции, действия с объектами на основе ЗМК (построим башенку, нама-

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

различными застежками). Обогащать словарь за счет слов, обозначающих освоен-

ные действия. 

18. Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектам окруже-

ния, интерес или удивление при виде незнакомой игрушки, при исчезновении зна-

комой. Повышать интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать 

эмоциональный опыт общения «глаза в глаза». Расширять восприятие экспрессии 

человеческих эмоций. Обогащать эмоциональные реакции на происходящее: улы-

баться на улыбку педагогических работников, огорчаться на отрицательную экс-

прессию окружающих; радоваться, удивляться, проявлять интерес к игрушкам, 

предметам быта, личного пользования. 

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

Развивать умение подбирать парные картинки. Вызывать и поддерживать интерес к 

книжным иллюстрациям. 

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

восприятия (игрушки, предметы окружения), их точного обозначения с осмыслени-
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ем целостности образов восприятия. Развивать свойства восприятия: повышать его 

скорость и объем, обогащать предметность и константность. 

21. Побуждать обучающихся в предметно-практической деятельности, процес-

се игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный 

признак, например, «У куклы Маши в косичках красная ленточка». 
 

2.1.5.6. Абилитационная программа для слабовидящих обучающихся и 

обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функцио-

нальными расстройствами и нарушениями зрения) 
 

Цель абилитационной программы: обеспечить слабовидящему ребенку рав-

ных со зрячими детьми возможностей проживания периода раннего детства как 

ценности с присвоением человеческих способностей, доступных возрасту, в семей-

ной социальной среде. 

 

Задачи реализации абилитационной программы 

Достижение цели требует решения ряда задач: 

1. Способствовать развитию у ребенка раннего возраста адаптивно-

компенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной сфе-

ры познания и взаимодействия с окружающим преодолевать известные трудности 

психомоторного, физического, сенсорного, коммуникативного развития с достиже-

нием индивидуального, но достаточного уровня готовности к самодеятельности, са-

мореализации в среде обучающихся; 

2. Способствовать созданию в микросоциуме ребенка раннего возраста психо-

логического климата, обеспечивающего ему психоэмоциональное благополучие; 

3. Способствовать повышению воспитательного потенциала семьи; развитие 

родителями (законными представителями) педагогических компетенций, востребо-

ванных в воспитании ребенка, освоение ими умений взаимодействовать с ребенком 

в системе координат «зрячий - слабовидящий»; 

4. Обеспечить совершенствование профессиональных компетенций педагоги-

ческих работников Организации по вопросам взаимодействия, поддержки, сопрово-

ждения семьи ребенка с нарушением зрения раннего возраста в условиях абилита-

ции. 

 

Принципы и подходы к формированию абилитационной программы соот-

ветствуют методологии и требованиям ФГОС ДО и содержательно соотносятся с 

принципами и подходами, обозначенными в целевом разделе настоящей Программы 

слабовидящих обучающихся и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения).  

В то же время формирование абилитационной программы имеет ряд дополни-

тельных принципов и подходов, что обусловлено пониманием связей между субъек-

тами, ее реализующими: 

1) принцип самоценности семейного воспитания слабовидящего и с понижен-

ным зрением младенца: семья рассматривается как важный, первый социальный ин-

ститут воспитания ребенка. Воспитательный потенциал семьи, семейная социокуль-
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турная среда взросления ребенка выступают важнейшими факторами его физиче-

ского, социально-коммуникативного, речевого, познавательного, нравственного, 

творческого развития; 

2) принцип развития: сущностная черта программы - развитие субъектов, ее 

реализующих. Каждый субъект программы в рамках ее реализации имеет свою ли-

нию развития, но общим эффектом выступает проживание ребенком этого периода 

детства с присвоением опыта детской инициативности и самостоятельности в раз-

ных сферах жизнедеятельности в естественных для него условиях - в домашней сре-

де, в среде любящего социума. 

3) принцип сотрудничества реализуется в трех аспектах: 

- личностно-ориентированным подходом специалистов к взаимодействию со 

слабовидящим и с пониженным зрением ребенком в рамках его психолого-

педагогического сопровождения; 

- гуманно-личностным взаимодействием специалистов с родителям (законным 

представителям) и слабовидящего ребенка с актуализацией позиции партнерства; 

4) достижение цели программы требует партнерства с тесным сотрудничеством 

специалистов, ее реализующих. 

- принцип поддержки инициатив семьи предполагает предоставление семье 

права на выбор абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и ак-

тивность в развитии воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно-

педагогической направленности, в практическом решении вопросов личностного 

продвижения их слабовидящего ребенка, в самосовершенствовании и самореализа-

ции в родительской роли задает направленность их поведению и деятельности как 

воспитателей. Команда, сопровождающая семью и ребенка, разрабатывая и реализуя 

стратегию и тактику этого сопровождения, должна быть в курсе и ориентироваться 

на основные потребности, установки, интересы родителей (законных представите-

лей) в вопросах воспитания их ребенка. В соответствии с этим деятельность специа-

листов с семьей включает в себя диагностический компонент, а практической осно-

вой реализации программы в части сопровождения семьи выступают данные диаг-

ностического изучения родительских представлений, знаний, вопросов; 

- принцип образовательной направленности программы предполагает актуали-

зацию социально-средовых условий жизнедеятельности ребенка в семье с учетом 

его особых образовательных потребностей; 

- принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка предполагает обеспечение преодоления им трудностей развития, обуслов-

ленных негативным влиянием нарушенного зрения, формированием компенсаторно-

адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития. 

 

Разделы программы: 

Раздел 1. Квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребенка с по-

вышением ею воспитательного потенциала, в котором определяется содержание 

деятельности Организации по видам оказания квалифицированной поддержки семьи 

ребенка раннего возраста в рамках программы с целью повышения ею воспитатель-
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ного потенциала как условия развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. 

Раздел 2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение сла-

бовидящего обучающегося и с пониженным зрением (ранний возраст): 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с целью преодоления 

им трудностей и специфических особенностей развития; 

компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с целью своевременного 

развития у него компенсаторно-адаптивных механизмов. 

 

Характеристика планируемых результатов 

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи слабо-

видящего и с пониженным зрением ребенка: 

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

ционно-ценностного) воспитательного потенциала семьи в виде формирования ро-

дителям (законным представителям) определенных ценностно-смысловых устано-

вок на воспитание ребенка от рождения до семи лет с освоением системы родитель-

ских ценностей и формированием родительских позиций, следование которым 

обеспечивает ребенку становление и развитие интегративных психических и психо-

логических личностных образований, ассимилирующихся прижизненно в опреде-

ленные личностные качества, с преодолением трудностей в развития, обусловлен-

ных «слабостью» социальной среды, не учитывающей особые образовательные по-

требности слабовидящих обучающихся. 

2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала 

семьи слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с достижением гармониза-

ции внутрисемейных отношений как между родителями (законными представите-

лями), так и в детско-родительских отношениях. Родители (законные представите-

ли) стремятся уделять ребенку достаточно внимания, времени; проводить совмест-

ный досуг; организовать деятельность в детском обществе. В общении, во взаимо-

действии дают понять ребенку, что его принимают таким, какой он есть. Родители 

(законные представители) стараются употреблять такие выражения: «Ты самый лю-

бимый», «Мы любим, понимаем, надеемся на тебя», «Я тебя люблю любого», «Ка-

кое счастье, что ты у нас есть». 

Поведение родителей (законных представителей) строится на: 

- проявлении заботы о развитии ребенка с позитивной установкой на его на-

стоящие и будущие возможности; стремлении строить взаимоотношения с ним на 

взаимопонимании и доверии; 

- стремлении создать у ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами: 

«Ты молодец», «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь»; 

- рефлексии в предъявлении ребенку требований с предупреждением, с одной 

стороны, чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных требований; 

- адаптации родителей (законных представителей) к «своеобразному, неадек-

ватному» проявлению постороннего социума к слабовидящему и с пониженным 

зрением ребенку с выработкой устойчивой защитной реакции на подобные ситуа-

ции. 
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3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного по-

тенциала семьи. 

Создание для ребенка домашних социально-средовых условий, имеющих ком-

пенсаторно-развивающую составляющую в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями. К ним относится: 

освоение зрячими родителям (законным представителям) умений взаимодейст-

вовать с ребенком в системе координат «слабовидящий - зрячий», «зрячий - слабо-

видящий»; 

умение родителей (законных представителей) наполнять предметное простран-

ство ребенка с нарушением зрения: игрушками, предметами быта, книгами, позна-

вательными объектами; 

умение родителей (законных представителей) особым образом организовывать 

предметно-пространственную среду ребенка с целью повышения его мобильности, 

общей и познавательной активности. 

Родители (законные представители) ориентируются в особенностях развития 

обучающихся с нарушениями зрения, имеют общие представления об их особых об-

разовательных потребностях в данный и последующие возрастные жизненные пе-

риоды, в необходимых социально-педагогических условиях их удовлетворения. 

Родители (законные представители) ориентируются в возрастных особенностях 

ребенка. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения спе-

циалистами слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

- развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей 

чувственного отражения действительности в условиях зрительной депривации: раз-

витие зрительно-моторной координации; сенсорное развитие с актуализацией осяза-

тельно-зрительного и осязательно-зрительного способов отражения; моторное раз-

витие с освоением психического образования «схема тела»; развитие функций речи 

(коммуникативной, познавательной, регуляторной) и освоением начал компенса-

торной роли в жизнедеятельности; 

- удовлетворение ребенком в повседневной жизни особых образовательных, в 

том числе сенсорных, потребностей, с проявлением способностей и умений ориен-

тироваться в ближайшей социально-предметной среде, инициативности и доступной 

самостоятельности во взаимодействии с предметно-объектным миром в соответст-

вии с возрастом и индивидуальными возможностями, повышением двигательной ак-

тивности с развитием мобильности, освоением ряда предметно-практических уме-

ний; 

- продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономерно-

стями становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (развитие 

восприятия, его предметности), мотивационно-потребностных (потребностей в дей-

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

общении с педагогическим работником, аффективных образований (устойчивость 

эмоции интереса, развитие чувства нового). 

 

Содержание абилитационной программы 
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1) Квалифицированная поддержка семьи ребенка с нарушениями зрения. 

Направлениями и содержанием деятельности Организации в соответствии с ви-

дом по оказанию квалифицированной поддержки семьи слабовидящего и с пони-

женным зрением ребенка младенческого и раннего возраста в рамках Абилитацион-

ной программы выступают: 

Социально-педагогическое сопровождение семьи. 

Реализуется деятельностью социального педагога в сотрудничестве с тифлопе-

дагогом. 

Информационно-просветительское направление: правовое просвещение ро-

дителей (законных представителей) ребенка по вопросам законодательных прав 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью. Одна из центральных задач 

нормативно-правового просвещения родителей (законных представителей) - по-

мощь родителям (законным представителям) в принятии грамотного и адекватного 

особым потребностям ребенка с нарушениями зрения решения о важности оформ-

ления инвалидности (если она определяется). 

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

(законных представителей) к публичному обсуждению проблемы (общая направ-

ленность) в малых группах заинтересованных лиц, беседы. 

Диагностическое направление: изучение социального статуса семьи с целью 

выявления ее особенностей с характеристикой воспитательного потенциала семьи 

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

семьей, реализации абилитационной программы. 

Изучение запросов семьи, касающихся разных сторон жизнедеятельности ре-

бенка с нарушениями зрения, с целью корректирования содержания профессиональ-

ной поддержки семьи и профессионального сопровождения ребенка. 

Методы: анкетирование родителей (законных представителей), беседы. 

Организационно-педагогическое направление: расширение социальных кон-

тактов семьи. Оказание родителям (законным представителям) помощи в установ-

лении контактов с семьями, также воспитывающими ребенка с нарушениями зре-

ния, имеющих опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с ОВЗ. Организация до-

суговых мероприятий (детских, детско-родительских) с вовлечением и участием в 

них сопровождаемой семьи. Знакомство (практическое, виртуальное) родителей (за-

конных представителей) с Организацией, изучением в них условий для получения 

образования детьми с нарушением зрения. 

Методы: практическое участие в разработке досуговых мероприятий; беседы с 

родителями (законными представителями); консультации. 

 

2) Психологическое сопровождение семьи слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка (реализуется педагогом-психологом) 

Психотерапевтическое направление 

Психотерапия родителей (законных представителей) и других близких ребенку 

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

психолога направлена на преодоление родителями (законными представителями) 

состояния эмоционально-личностного неблагополучия как ответной реакции на 
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факт зрительной депривации ребенка, на переживания о его настоящей и будущей 

жизни в обществе зрячих. 

Методы: родительский тренинг, консультирования, просветительская работа. 

Деятельностно-профилактическое направление 

Профилактика негативных межличностных отношений, выступающих неблаго-

приятным эмоциональным фоном личностного развития ребенка. 

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

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

тематические сообщения). 

Консультативно-диагностическое направление 

Изучение, выявление стиля семейного воспитания ребенка с нарушениями зре-

ния для корректировки стратегии и тактики сопровождения семьи в повышении ею 

аксиологического и когнитивно-деятельностного компонентов воспитательного по-

тенциала семьи. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение. Разработка поведенческой 

Программы «Корректировка детско-родительских отношений и стиля семейного 

воспитания». 

 

3) Педагогическая деятельность. Педагогическое сопровождение семьи 

специалистами по вопросам развития и воспитания слабовидящих и с пони-

женным зрением обучающихся. 

Информационно-просветительское направление:  
информирование родителей (законных представителей) об особенностях разви-

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

возрастных достижений: затягивается развитие зрительного поведения, зрительно-

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

невербальных средств общения, развитие познавательной и двигательной активно-

сти и умений, развитие образа «Я», саморегуляции, волевых проявлений. 

Ориентирование родителей (законных представителей) в информационных ис-

точниках (сайты, литературные источники) по вопросам развития и воспитания обу-

чающихся разных возрастных групп, особых образовательных потребностях этой 

категории и условий их удовлетворения. 

Методы: организация участия родителей (законных представителей) в педаго-

гических семинарах, в тематических родительских собраниях в Организации, подго-

товка и предоставление родителям (законным представителям) информационных 

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

беседы-обсуждения данных специальной литературы, совместный с родителями (за-

конными представителями) просмотр видеоматериалов о развитии обучающихся с 

их последующим обсуждением, организация в социальных сетях обмена информа-

цией. 

Консультативно-диагностическое направление 

Информирование и консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам индивидуальных особенностей развития ребенка на основе данных, полу-

ченных специалистами путем анализа и обобщения диагностических результатов. 
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Консультирование семьи по вопросам родительской деятельности, подходов к вос-

питанию ребенка с учетом его индивидуально-типологических особенностей разви-

тия. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу 

семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

роли родителей (законных представителей) в ранней социализации ребенка с 

нарушениями зрения: развитие привязанностей, эмоциональных связей с близкими, 

опыта общения с окружающими людьми; 

самовоспитания родителей (законных представителей) в преодолении ими 

трудностей эмоционального общения с ребенком; 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, 

педагогических условий и средств их удовлетворения; 

организации предметной, предметно-пространственной среды жизнедеятельно-

сти ребенка с обеспечением ему доступности для: 

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

воения действий с предметами; 

б) самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в предмет-

ной деятельности; 

в) безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; освоения навы-

ков предметно-пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности, сво-

бодного и самостоятельного передвижения в знакомом пространстве; 

г) развития зрительного поведения, восприятия; 

д) актуализации и обогащения слуховых, тактильных, обонятельных, проприо-

цептивных, зрительных ощущений и восприятий; 

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

для освоения им первичных навыков социально-бытовой ориентировки; 

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

метно-пространственной организации игровой зоны ребенка; 

организации режима дня ребенка и специфика отдельных компонентов: 

а) кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи; 

б) бодрствование, игры и занятия; 

в) проведение прогулок; 

г) семейный досуг; 

д) особенностей физического развития: 

е) физическое здоровье и физическое развитие; 

ж) охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, осязания, 

обоняния, вкуса, зрения), тактильных ощущений; 

з) охрана и развитие зрения; 

и) повышение двигательной активности, развитие мобильности; 

к) освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба; 

л) развитие осанки, моторики рук; 

м) подвижные игры для слабовидящих обучающихся; 
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особенностей речевого развития: 

а) необходимые условия доречевого и речевого развития; 

б) речедвигательные умения ребенка и как их развивать; 

в) речевой слух ребенка; 

г) чувственная основа речи ребенка; 

д) речевая среда ребенка: требования к речи педагогического работника, со-

циума; 

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

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

требности слушать речь окружающих; 

з) речевая активность ребенка и как ее поддерживать; 

и) книги для слабовидящих обучающихся и развитие речи ребенка; 

обеспечения познавательного развития ребенка: организация познавательной 

деятельности ребенка с нарушениями зрения, развитие им познавательных интере-

сов: 

а) зрительное восприятие как познавательная деятельность ребенка; 

б) роль слуха и слухового восприятия для познания действительности; 

в) познание действительности с опорой на осязание; 

г) роль педагогического работника в познавательном развитии ребенка; 

требования к речи педагогического работника как условие и средство освоения 

ребенком знаний и первичных представлений об устройстве мира, жизненных про-

явлений человека (ближайший социум), объектно-предметного наполнения окру-

жающей действительности; 

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

обеспечение социально-предметного развития: 

условия и средства знакомства ребенка с предметами окружающей действи-

тельности; 

формирование предметных представлений (единичных и общих) у слабовидя-

щего и с пониженным зрением ребенка; 

педагогические подходы и приемы к расширению знаний об окружающем ми-

ре; 

музыка в жизни ребенка с нарушениями зрения. 

Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, 

моделирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов с обсуждени-

ем. 

Интерактивное дидактико-ориентированное направление 

Помощь и поддержка родителей (законных представителей) в освоении умений 

практического взаимодействия с ребенком с нарушениями зрения. В сфере практи-

ческого взаимодействия со слабовидящим и с пониженным зрением ребенком педа-

гогическому работнику следует придерживаться позиций: 

1. Нарушения зрения затрудняют, осложняют самостоятельное овладение и 

выполнение практических действий разных видов деятельности (бытовой, игровой, 

учебной). 

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

3. Во взаимодействии приоритетным должно быть накопление у ребенка 

опыта самостоятельности и инициативности в том, чем владеет и чем хочет ов-

ладеть. 

Педагогическим работником следует знать: 

приемы обучения ребенка движениям и действиям: 

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

прием опосредованного обучения - «мои руки направляют движения рук ребен-

ка, но действует он сам»; 

двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре; 

требования к организации «рабочей зоны» предметной деятельности (игровой, 

бытовой, познавательной), орудийных действий с обеспечением ее стабильности. 

Требования к педагогическому работнику: 

рефлексия и поведение (поведенческие реакции) педагогического работника в 

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

освоение педагогическим работником (ближайший социум ребенка) с нормаль-

ным зрением определенного опыта зрительного восприятия окружающего в услови-

ях моделирования (специальные очки) зрительных нарушений, соотносимых со зри-

тельными возможностями ребенка; 

практическое освоение родителями (законными представителями) умений сти-

муляции и развития у ребенка зрительного восприятия; 

в условиях взаимодействия педагогического работника и родителей (законных 

представителей) путем практического проигрывания (моделирование ситуации или 

реальная ситуация) родители (законные представители) осваивают игры с ребенком 

с осознанием их разной направленности для развития и укрепления эмоциональной 

близости. 

Игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия. Родители (за-

конные представители), осваивая игры этой направленности, осознают свою особую 

роль в поддержании эмоционального благополучия слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка, как правило, испытывающего чувства страха в условиях измене-

ния привычных форм жизни. Эмоциональное благополучие ребенка (законные 

представители) должно быть связано с ощущением им защищенности и чувства 

близости и доверия к педагогическому работнику в ситуациях подобного рода. 

Игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений. 

Родители (законные представители), играми данной направленности, способст-

вуют развитию у ребенка чувства нового, восприятию и положительному принятию 

новых, неожиданных, более сложных и насыщенных впечатлений извне. 

Игры, ориентированные на развитие объединенного внимания ребенка и роди-

теля. 

Игры этой направленности помогают участникам осваивать опыт совместного 

сосредоточения на объектах окружения, совместного наблюдения, который, в свою 

очередь, подготавливает основу для актуализации у ребенка потребности в партнер-

стве познания предметов действительности. 

Игры, стимулирующие речевое развитие ребенка. 
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Игры этой направленности обеспечивают своевременное развитие компенса-

торных механизмов, связанных с речевым развитием ребенка. 

Игры, стимулирующие и побуждающие ребенка к подражанию. 

В ходе этих игр ребенок осваивает опыт активных и разнообразных действий 

руками. Учится подражанию. 

Игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, способст-

вующие развитию у слабовидящего ребенка слуходвигательной координации. 

Игры на обогащения тактильных ощущений. 

 

4) Психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего и с понижен-

ным зрением ребенка 

1. Психокоррекционное сопровождение.  
Направленность деятельности психолога-педагога: 

- коррекция поведенческих реакций слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка с аутичными чертами с развитием возрастных коммуникативных функций, 

произвольной организации, преодоление ребенком преобладания стереотипной ау-

тостимуляционной активности над реально адаптивной; 

- коррекция базовых психических функций, развитие которых осложнено по-

ражением ЦНС (сочетанность нарушений). 

2. Компенсаторно-развивающее сопровождение учителем-логопедом (тифло-

педагогом) слабовидящего и с пониженным зрением обучающегося. 

Компенсаторно-адаптивные программы разрабатываются с учетом результатов 

тифлопедагогической диагностики ребенка. Организация реализует коррекционно-

развивающую программу «Развитие зрительного восприятия» и частично компенса-

торно-адаптивные программы. 

Рекомендации родителям (законным представителям): 

в течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, которые вы-

зывают цветовые стимулы, различные звуки и шумы, называть и описывать различ-

ные предметы, с которыми он соприкасается или действует, которые видит, слышит; 

познакомиться с основным содержанием коррекционно-развивающей програм-

мы; 

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

аналогичные наблюдаемым занятиям специалиста по развитию зрения и зрительно-

го восприятия; 

важно создать предметную среду, стимулирующую зрение ребенка и повы-

шающую его познавательную, ориентировочную, предметную деятельность на ос-

нове и под контролем зрения. 

 

2.1.6. Образовательная деятельность со слабовидящими обучающимися и 

обучающимися с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функцио-

нальными расстройствами и нарушениями зрения) младенческого и раннего 

возраста 

 

2.1.6.1. Социально-коммуникативное развитие 
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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-

компенсаторных механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важ-

ны следующие знания: 

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

имена, отчества, фамилии родителей (законных представителей); элементарные зна-

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

- элементарные правила вербального общения; 

- названия базовых эмоций; 

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

совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

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

связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации по-

мещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение педагогического работника, родителей (законных пред-

ставителей), предупреждающих об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

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

положение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориенти-

ровку в помещении Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, за-

стежки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного ис-

пользования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного ис-

пользования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, 

занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования 

(одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, 

от другого предмета); 

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

с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 

практических действий; 

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важ-

ны следующие умения: 
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обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для об-

ращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, де-

ловое общение; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей (закон-

ных представителей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального обще-

ния; 

рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма: 

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

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

дия действия, обстановка, состояние одежды)? 

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

поза); 

по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жес-

ты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства 

опасности, боязни; 

следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, организа-

тором простой игры; 

расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площа-

ди, используя компенсаторные способы выполнения действия; 

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

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

обозначает, из чего сделан, способ использования). 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно овла-

деть 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 педагоги-

ческим работником и другими детьми; 

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внеш-

ний облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом воспри-

ятия лиц людей с разной мимикой; 

опытом коммуникативного общения с использованием культурно-

фиксированных жестов; 

опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рас-

сматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

способностью к самовыражению в группе других; 
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умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать 

известные препятствия, делать остановки по слову педагогического работника, ро-

дителей (законных представителей), использовать ориентиры в передвижении; 

опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или дей-

ствия в нем; 

опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ори-

ентацией в его предметно-пространственной организации; 

опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, уме-

нием сохранять равновесие, устойчивость позы; 

пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности. 
 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

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

с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными рас-

стройствами и нарушениями зрения) ребенка адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения новых социальных и предметных сред и удовлетворением 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической дея-

тельности. 

 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и мо-

торно-поведенческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка: 

1. Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечение 

слепого ребенка в эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, 

совместной деятельности с педагогическим работником, другими детьми, побуж-

дающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их 

выражения. Обогащение опыта восприятия слепым ребенком экспрессии (их спосо-

бов) 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 происхо-

дящему, используя просодическую сторону речи, моторно-экспрессивные, в сочета-

нии с вербальными, выражения положительных эмоций (смех, междометия, воскли-

цания соответствующего порядка) и отрицательных эмоций (хныканье, имитация 

плача, междометия, восклицания соответствующего порядка). 

2. Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, по-

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

развивать элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведе-

ния (по просьбе педагогического работника) с помощью мимики, позы, жестов. Зна-

комство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных произве-

дений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональ-

ное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие 

умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных 
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рельефных рисунков, изображающих человека с формированием элементарных 

представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций (настрое-

ние), социальной принадлежности человека. Развитие интереса к рассматриванию 

тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного по-

ведения посредством создания в Организации музыкальной среды, аудио среды, ак-

туальной и востребованной слепым ребенком. 

3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой 

культуры речи, языковой компетентности общения как средства компенсации сен-

сорной недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие грамматиче-

ской, просодической сторон речи, обеспечение коммуникативной адаптации, разви-

тие навыков взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудности или невозможности зрительного отражения: 

- обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации 

голоса уточнить его местоположение относительно себя; 

- развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держаться пря-

мо (если человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

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

общения; 

- обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие 

его отношение к ситуации общения; 

- дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безо-

пасному передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение 

опыта установления отношений с окружающими, расширение социальных контак-

тов (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом 

педагогических работников). 

6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, опе-

раций разных видов детской совместной деятельности, формирование представле-

ний о совместном характере действий, обогащение опыта их выполнения представ-

лений; опыта обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагоги-

ческим работником и другими детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

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

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

сестер, бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. 

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

деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предметных 

объектах и их пространственном расположении, организации пространства помеще-

ний (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комнаты, окна, ванная и туалетные 
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комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые для жизни членов семьи. 

Формирование первичных умений моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементар-

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

основных действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (ра-

бота), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях обу-

чающихся. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих деятель-

ность человека. 

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

(комнатные растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли 

и деятельности человека для них. 

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

14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Форми-

рование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, вы-

полнять культурно-гигиенические нормы. 

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

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об инто-

нации человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литератур-

ных произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны вы-

сказываний героев. Развитие опыта участия в театрализованных играх (инсцениров-

ках). 

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зре-

ния (при наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими 

людьми. Развитие опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта участника под-

вижных игр, совместного выполнения трудовых операций, предметных игр с педа-

гогическим работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным 

выполнением действий общения, предметно-практических действий, опыта адек-

ватного моторного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое 

поведение в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыраже-

ния в театрализованных играх, инсценировках. 

18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (си-

туациях общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта обраще-

ния по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению. 

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

шеститочия). 

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

метно-пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в образователь-

ной среде Организации: помочь приобрести знания, полимодальные представления, 

освоить опыт практического взаимодействия с предметными объектами образова-

тельного пространства, развивать смысловую и техническую стороны предметной 

деятельности, развивать умения и навыки их использования: 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебе-

ли групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной 
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и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты 

кухни, моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать назва-

ние целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы - название и назначе-

ние; знать название помещений; знать названия одежды и обуви. 

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

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

либо на столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шка-

фов, тумбочек с правильным захватом ручки; застелить (положить подушку, разло-

жить одеяло, покрывало) постель; повесить на-, снять одежду с крючка, положить, 

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

навать отдельные предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка полотен-

це, вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для 

умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкости набранную воду; 

брать, правильно захватывать и использовать по назначению (выполнять орудийное 

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

в правильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки разной 

формы: «глубокая», «мелкая», блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. 

Владеть основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками 

самообслуживания. 

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): 

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

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

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

щадка, ограждение, перила. 

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сдела-

ны. 

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

спускаться по лестнице. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные прояв-

ления слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством предметно 

- практических действий в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибути-

ка), в познавательной деятельности, в двигательной деятельности, в продук-

тивной деятельности, трудовой деятельности 
Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назна-

чение для деятельности; способ использования, его название; основные признаки, 

по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с 

дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы 

книги; орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических дейст-

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

моторной координации в системе «глаз - рука», моторики рук; развитие умений и 

опыта зрительного контроля в практической деятельности. Формирование умений 
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выполнять точные движения и действия руками, кистями, пальцами, востребован-

ных в выполнении трудовой операции. Развитие способности к организации собст-

венной практической деятельности по подражанию педагогическому работнику. 

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

и представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование 

точных, дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формиро-

вание компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) выполнения утили-

тарных предметных действий; формирование представлений о частях тела и их 

функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

3. Развитие знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самообслужи-

вание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; формирование знаний и уме-

ний придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения результата; раз-

витие опыта зрительных ориентировочно-поисковых, регулирующих и контроли-

рующих движений глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки 

действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе 

(труд), на этапе оценки результата труда); 

- о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда работни-

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

жизни человека; уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых 

операциях, о внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к 

труду педагогических работников. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде МБДОУ Д/с №24: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образова-

тельной организации, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначени-

ем. Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 

связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-

пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного поведения в раз-

личных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музы-

кально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусст-

венно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; формирование ком-

пенсаторных способов выполнения орудийных действий; обучение правилам безо-

пасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при движении ос-

танавливаться по сигналу педагогического работника; формирование умения и обо-

гащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование 

элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с со-

стоянием зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 

обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, 

формирование умений их использовать. 

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому 



 

 

146 

 

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

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных препятствий, 

безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из че-

го сделан, способ использования). 

3. Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педагогиче-

ского работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использо-

ванием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением 

естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

4. Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, из-

менение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Форми-

рование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное 

значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сиг-

налы, издаваемые транспортом, для регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организа-

ции: 

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающе-

гося. Формирование первичных представлений об образовательной организации как 

предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений 

об учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта обучающе-

гося, расстановка парт в классе; стол педагогического работника, его местоположе-

ние относительно входа, парт обучающихся; шкафы, стеллажи для учебников и 

учебных пособий. 

2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем 

учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего обучающего-

ся за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, что-

бы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция и координация движений в 

ограниченном предметами пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со 

стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и обогащение представлений о пове-

дении обучающихся в учебном классе, в образовательной организации: рассматри-

вание картинок, иллюстраций, слушание литературных произведений. Развитие иг-

ровых умений в сюжетной игре «В школу». 

3. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежно-

стях, предметах, необходимых ученику. 

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем об-

лике обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных про-

изведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных 

навыков вербальной коммуникации, делового общения в системе координат «учи-

тель - ученик», «ученик - учитель», «ученик - ученик». 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидя-

щего обучающегося и с пониженным зрением: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового вос-
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приятия, словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о ми-

мике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, на-

блюдения за трудом педагогических работников; 

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

моторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-

коммуникативного развития слабовидящего обучающегося и с пониженным зрени-

ем: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с ис-

пользованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, ил-

люстраций; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

2.1.6.2. Познавательное развитие 

Основные задача образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности; развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной 

деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, с 

освоением новых социальных и предметных сред познавательной деятельности в ее 

компонентах: способы приема, переработки и хранения информации, аффективно-

мотивационной сферы познавательной деятельности: познавательной активности и 

интересов, чувства нового и удовлетворение особых образовательных потребностей 

по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительно-

го восприятия: 

1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметами и объектами действительности, наполняющими предметную среду 

мест жизнедеятельности и познавательной активности. 
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2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных 

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

3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать 

умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребо-

ванных в продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и 

побуждать обучающихся к точному словесному обозначению зрительных образов 

восприятий, использованию словесных определений свойств предметов (круглый, 

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

изображений с подключением осязания формировать полные, точные, детализиро-

ванные и дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи «це-

лое - часть», развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в про-

цессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания. 

4. Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и ося-

зания как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаи-

модействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, ве-

личин. 

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведе-

ния пространственных отношений, формирование умений и навыков пространст-

венной ориентировки как операционального компонента познавательной деятельно-

сти. 

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

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

ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение спо-

собности к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, 

подвижности глаз, устойчивости взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания: 

1. Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания 

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

важными для человека. Развитие осмысленности восприятия. 

2. Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориенти-

роваться 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 пространствен-

ных характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

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

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных спо-

собов зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, орга-

низованное скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фикса-

ция взором деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 



 

 

149 

 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 

способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта 

актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с педаго-

гическим работником обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по 

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

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

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

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; 

формирование действий предметно-пространственной организации «рабочего по-

ля»: умения взять предмет из определенного места, положить предмет на опреде-

ленное место, расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд (гори-

зонтальный, вертикальный). Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы дви-

жений и действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной ко-

ординации, 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, малодоступны-

ми детям для повседневного использования, слушание и разучивание детских сти-

хов о предметах и объектах действительности. 

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

но-пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего 

места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструиро-

вание, аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных обра-

зов его объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления 

связей: формирование целостных представлений об объектно-предметных, пред-

метно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед), игры (предметная игра, 

ролевая игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием 

способности к аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной ор-

ганизации, осмысления своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельно-

сти в окружающей действительности: развитие интереса к рассматриванию книг 

и картинок (предметные, сюжетные изображения). Обогащение опыта конструиро-

вания (разные виды). Расширение опыта дидактических игр, развивающих предмет-

ность восприятия. Развитие умений и обогащение опыта создания новых предмет-

ных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, запол-

нение емкостей); 

- создание отпечатков. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

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

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение 

опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким си-
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туациям. 

2. Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, му-

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

физических упражнений. 

3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение круго-

зора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

4. Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддер-

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

либо (например, кто где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, 

что сейчас происходит в зале). Обогащение опыта проявления удивления как пере-

живания от чего-либо необычного, неожиданного, нового, побуждающего к позна-

нию. 

5. Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и дейст-

виям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной 

фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных 

произведений и песенок, звуки и шумы мира) с проявлением радостного, положи-

тельного отношения к воспринимаемому. 

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

знавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: 

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

желание повторить попытку, чтобы достичь результата. 

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

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

ружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. 

Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение ряда зна-

ний о предметах и объектах окружающего мира, опыта решения проблемных, по-

знавательных и жизненных ситуаций и задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. 

Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях 

«педагогический работник - ребенок», «ребенок - ребенок». 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инст-

рукции педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного 

плана-алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (позна-

вательная, 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 дейст-

вий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных 

движений рук с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) 

вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной ло-

кализацией деталей с концентрацией зрительного внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точ-
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ных и полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта вы-

полнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий 

при ориентировке «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; 

при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один 

ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентиров-

ки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, 

центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый края). Обогащение 

опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, самостоятельно 

пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, про-

дуктивной деятельности. 

5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспи-

тание бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, 

обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двига-

тельной активности, развитие способности к тонкой дифференциации движений, со-

вершенствование позы, востребованной в познавательной деятельности (обследова-

ние, рассматривание книг), других видах деятельности. Формирование умений и 

обогащение опыта выполнения упражнений на согласование слов с движением, на 

чередование движений пальцев и кистей рук, умение выполнять заданные движения 

пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие общей скоординированности, обога-

щение опыта одновременного выполнения разноименными руками своей програм-

мы действий, развитие чувства ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к ана-

лизу и синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения 

предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Разви-

тие основ словесно-логического мышления. 

2. Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказы-

вания. 

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

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной дея-

тельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

5. Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, 

их предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и форми-

рованием умений выполнять обследовательские действия осязания как способа по-

лучения информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к простран-

ственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. 

Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и линейных полях. 

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

пользовать подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к 

глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять 

упражнения для глаз (на снятие утомления, на расслабление), после продолжитель-
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ной зрительной работы на близком расстоянии, произвольно переводить взора 

вдаль; регулировать осанку в процессе выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекци-

онно-развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представле-

ний; 

- занятия в сенсорной комнате; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения, 

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики 

движений рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

«предметные экскурсии» в помещениях и на участке; 

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

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры на развитие зрительного восприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осу-

ществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития: 

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

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок, фотографий; 

- спонтанная продуктивная деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуни-

кативная (свободное общение). 

 

2.1.6.3. Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения действи-

тельности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Речевое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 
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речи как адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях 

суженой чувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания 

и удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным направ-

лениям педагогической деятельности. 

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы рече-

вой деятельности. 

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляци-

онных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Раз-

витие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в тру-

бочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые упраж-

нения по рекомендации специалиста. 

2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных ин-

тонаций, - радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обога-

щение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные 

чувства или свойства характера. 

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и 

поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения ды-

хательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи: 

1. Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» - развитие 

умений и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окру-

жения с усвоением слов называющих предмет (вещь), его части (детали), их про-

странственные отношения, их постоянные свойства и признаки (опознания). 

2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по пере-

численным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о пред-

мете то, что мы о нем знаем». Формирование и расширение объема действий, со-

стоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей действи-

тельности с усвоением слов, называющих их. 

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способ-

ствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического зна-

чения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи: 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постанов-

ка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные 

формы (приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения понимать и вы-

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

соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный 

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

тельно высказывать в речи свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

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

лений действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, раз-

витие аналитико-синтетической основы восприятия. 

2. Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие 

речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с 

предметами и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих 

существенные свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобще-

нию и опосредованному отражению. 

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

тельности - умений обозначить последовательность действий в их логическом един-

стве, заданном содержанием и искомым результатом деятельности, умений расска-

зать о том, как достигнут результат. 

4. Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие пони-

мания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительно-

сти 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 про-

износить их с различной эмоциональной окраской, передавая голосом радость, 

грусть. 

Развитие готовности к обучению в образовательной организации 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Раз-

витие моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строе-

нии рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений 

(статических, динамических) на развитие подвижности, формирование двигатель-

ных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, 

пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудий-

ных действий. Развитие зрительно-моторной координации. Повышение роли зрения 

в организации и выполнении тонко координированных действий. Развитие орудий-

ных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных обра-

зов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обо-

гащение опыта их воспроизведения. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего и с пониженным 

зрением обучающегося: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных за-

нятиях; 

- 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; 
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- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осу-

ществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидя-

щего обучающегося: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, рас-

крашивание); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением воспри-

нимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

 

2.1.6.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительно-

сти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятель-

ности в воплощении художественного замысла; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных 

сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие» с развитием у слабовидящего 

ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопре-

зентации, освоения новых социальных и предметных сред через приобщение к 

общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению (воспри-

ятию) окружающего, формирование положительного отношения к миру, к себе 

и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям пе-

дагогической деятельности: 

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение спо-

собности к форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и дис-

танционного) объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений: 

- круглой формы - шар, цилиндр; 

- бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

- протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - ци-
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линдр, конус; 

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

яйца; 

- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, паралле-

лепипед, призма. 

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели. 

Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразитель-

ности форм предметов: развитие умений зрительного прослеживания, обогащение 

опыта восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерыви-

стых, повышение способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных эле-

ментов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и (или) их изо-

бражений, иллюстративно-графического материала, художественных цветных ил-

люстраций, репродукций. 

3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативно-

сти, повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания 

цветных иллюстраций, репродукций. 

4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) 

объектов восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстети-

ческих чувств и переживаний - стройность формы, фактурная выразительность, ве-

личина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности восприни-

мать ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством 

выделения свойств (форма, строение, величина, фактура), их ритмического чередо-

вания с актуализацией эмоционального отношения (радостное волнение от яркости 

и выразительности отражаемого) и формированием целостности образа предмета с 

проявлением эстетического чувства к предмету, его облику: расширять опыт наблю-

дения предметов и явлений окружающей действительности с эмоциональной оцен-

кой конструктивной стройности предметов, выразительности и особенностей форм 

в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов, знакомить обучающих-

ся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой при-

роды: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с предмета-

ми, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоро-

вые фигурки, вазы), обращая внимание на гармоничность и цельность форм предме-

тов. 

6. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические 

чувства. 

7. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуали-

зирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие ко-

торых основано на дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с по-

следующим 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 слабовидя-
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щего ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение опы-

та выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, 

пальцами, работа артикуляционного и голосового аппарата, действий - хлопки, по-

стукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание 

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

нием, хороводах. 

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

рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, дейст-

вий с музыкальными инструментами на основе зрительного контроля: 

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

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, раз-

витие 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 ха-

рактерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 

заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: двигаться в соответствии с 

характером музыки, сохранять темп движения, останавливаться по сигналу и сохра-

нять равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на мик-

роплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественны-

ми объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) - музы-

кально-ритмические, танцевальные упражнения. 

3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев 

и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и 

умение их дифференцировать. Формирование умений правильно захватывать пред-

меты познания, орудия действий, выполнять точные движения и действия. 

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

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее об-

разности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в сло-

весные игры, в театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скоро-

говорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса (звучания): обычно-

громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с изменением темпа речи: умеренно бы-

стро, умеренно-медленно, медленно-умеренно-быстро, быстро-умеренно-медленно; 

с проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности: 

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их сла-

женности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми иг-

рушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, к свободной про-

дуктивной деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 
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использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). По-

буждение к воспроизведению образов воображения; 

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

инсценировок; 

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интере-

сов о предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека: 

знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писа-

тель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, 

интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы 

люди читали, веселились, переживали; художник пишет картины, создает рисунки; 

скульптор ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди их рассматривают, им они 

нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, играют на музыкальных инстру-

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

литературными произведениями, посвященными творческим профессиям, творчест-

ву человека, переживаниям человека, связанным с восприятием творений; 

развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях 

человека. 

Развитие образа «Я»: обогащение опыта самовыражения, самореализации, 

как в процессе творчества, так и в его результатах. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образова-

тельной организации: 

- развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

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

жественно-эстетичных рукотворных предметов; 

- формирование основ ручного труда как готовности к освоению области «Тех-

нология»; 

- воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от прояв-

ления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы 

достичь результата.  

- развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных 

сред в предметно-художественной деятельности, любознательности.  

- воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам человече-

ской деятельности, к себе - ответственность за свое поведение в коллективных ви-

дах художественно-эстетической деятельности.  

- развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и само-

стоятельности. 

Виды детской деятельности: 

1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 
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- музыкально-театральная деятельность; 

ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных мо-

ментах с актуализацией художественно-эстетического развития слабовидящего до-

школьника: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, 

звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

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

ры с переодеваниями, словесные игры; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- досуговые мероприятия; 

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

2.1.6.5. 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 актив-

ности; 

- овладения подвижными играми с правилами; 

- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти «Физическое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зре-

нием ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих двига-

тельную активность и пространственную ориентацию в повседневной жизни, с 

формированием положительного отношения к себе, своим двигательным возможно-

стям и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогические работникической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в формирова-

нии двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска 

для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; форми-

рование точных, целостных и детализированных чувственных образов о движениях 

(крупных и тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей 

функций зрения при выполнении движений; развитие физических качеств. Форми-

рование элементарных представлений о значении физических упражнений и заняти-

ях физкультурой, знаний о спортивном оборудовании и способах его использования. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельно-
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сти: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс 

бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы. Обогащение опыта пеших прогу-

лок с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. 

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

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координа-

ции, функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, бы-

строты реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом факторов рис-

ка); обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных предметно-

пространственных условиях (средах). 

5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых дей-

ствий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных 

играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 

интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходь-

бе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполне-

нии познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правиль-

ное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование 

двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений этой направ-

ленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упраж-

нения на прогулке. 

8. Развитие систем организма с повышением их функциональных возможно-

стей: охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирование 

умений правильного дыхания, развитие объема легких. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушениями зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физи-

ческих упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния, эмоциональ-

ного благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизне-

деятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие потреб-

ности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и сомати-

ческого): 

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; фор-
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мирование представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обо-

гащение сенсорного опыта. 

2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формиро-

вание первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирова-

ние умения выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-

перцептивными потребностями; развивать интерес к изучению своих физических, в 

том числе зрительных, возможностей; способствовать становлению все более ус-

тойчивого интереса к выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных 

знаний по вопросам охраны зрения. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расши-

рение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных 

при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной 

среде; о способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности 

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

опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной 

игре; формирование умения останавливаться при движении по сигналу педагогиче-

ского работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции 

при движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных 

для здоровья (зрения) факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора; 

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и кон-

троль при выполнении действий и движений, формирование умений их использо-

вать. 

Развитие физической готовности к обучению в образовательной организа-

ции: 

1. Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зри-

тельно-двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, само-

контролю организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления ак-

тивности, инициативности, самостоятельности в двигательной деятельности. 

2. Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к 

переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта уп-

ражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-

ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами». Упражнения в смене 

рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака дру-

гой кисти. 

3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта 

игр-упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной 

упругости. 

4. Развитие навыков осанки. 

 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и 
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обучающегося с пониженным зрением: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

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

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами дея-

тельности, подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и ды-

хательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражне-

ния 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 дви-

жениях, о занятиях физическими упражнениями. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осу-

ществляемой в режимных моментах с актуализацией физического дошкольника с 

нарушениями зрения: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навы-

ков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

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

чи); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬ-

МИ 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 отра-

жают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной дея-

тельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

жающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в само-

стоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 
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4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте воз-

можен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом про-

цессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ре-

бенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника 

в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации постав-

ленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре-

бенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «ФГОС ДО», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его ха-

рактер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и заняти-

ях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения 

и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказы-

вают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настой-

чиво ищет пути их преодоления. 

7) Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогиче-

ским работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

8) Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступ-

ки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9) Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические ра-

ботники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

10) Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содей-
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ствуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

11) Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других лю-

дей. 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИМ ЗРЕНИЯ 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с нарушениями зрения будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспе-

чить 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 МБДОУ Д/с №24  и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с нарушением зрения: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося с 

нарушениями зрения: формирование у родителей (законных представителей) обу-

чающегося адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и по-

требностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социализации до-

школьника с нарушениями зрения. 

2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с на-

рушениями зрения детерминируются отношением родителей (законных представи-

телей) к слепоте или слабовидению ребенка.  

Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения. 

3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям 

и потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в неблагоприятных для 

его личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека вы-

ступают тормозом его развития. 

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с 

семьей ребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями 

(законными представителями) позитивных представлений о его личностных дости-

жениях в освоении содержания образования в пяти образовательных областях, в 
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преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием отсутст-

вующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это мо-

жет быть привлечение родителей (законных представителей) к участию в роли на-

блюдателей непосредственно образовательной деятельности, коррекционно-

развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных проявлений 

их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. 

5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения ре-

зультатов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию ус-

ловий проявления у ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение ро-

дителей (законных представителей) в разработку и реализацию конкурсов (детских, 

детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей уси-

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

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирова-

ния у родителей (законных представителей) адекватного отношения к возможно-

стям и потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает также разви-

тие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. Раз-

личные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консуль-

тации, индивидуальные беседы, привлечение родителей (законных представителей) 

в качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, 

создание Организацией для родителей (законных представителей) информационно-

методического ресурса) должны помочь родителям (законным представителям) в 

расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания обучающихся 

с нарушениями зрения, освоения умений в области организации развивающей среды 

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

адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах. 

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности Орга-

низации, определенных адаптированной программой, требует расширения границ 

образовательной среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством 

взаимодействия педагогических работников, специалистов с семьями обучающихся.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными пред-

ставителями) ребенка с нарушениями зрения должно быть направлено на повыше-

ние воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического раз-

вития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных возможностей 

детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, 

осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы.  

Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции 

ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных 

явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями зрения. 

8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обу-

чающихся по приоритетным направлениям деятельности МБДОУ Д/с №24 можно 

объединить общей тематикой, например, «Формирование основ здорового образа 

жизни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с родителями (закон-

ными представителями) многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития дошкольника с нарушениями зрения.  
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МБДОУ Д/с №24 создает информационно-методический ресурс, включающий:  

- обучающие программы для родителей (законных представителей),  

- интернет-ресурсы для родителей (законных представителей),  

- методические разработки,  

- информационные листы для родителей (законных представителей),  

- технологии практико-ориентированного взаимодействия специалистов с ро-

дителями (законными представителями).  

Важно развитие уровня взаимодействия педагогических работников и семьи: от 

возможного стремления родителей (законных представителей) избегать контактов с 

педагогическими работниками или от уровня их формального взаимодействия к ак-

тивному взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через со-

трудничество и партнерство в социализации ребенка с нарушениями зрения, повы-

шении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, психи-

ческого). 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

2.4.1. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с осо-

быми образовательными потребностями слепых обучающихся 

 

Программа коррекционной работы учителя-дефектолога тифлопедагога 

 

1) Коррекция и развитие ориентировочно-поисковых действий и умений 

Формирование умений поисковых движений и действий: 

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

полнении игровых заданий «упал - подними», «найди и возьми»; развитие тактиль-

но-двигательной координации в выполнении игровых заданий «Я дотронусь, ты 

схвати (одной, двумя руками)», «Дотронься каждым пальцем»; 

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

цев; развитие умений и обогащение опыта пальцевого захвата мелких предметов 

(игрушек), деталей предметов; развитие умений и обогащение опыта прослеживаю-

щих движений пальцами по рельефу, развитие умений последовательного обведения 

рельефного контура; развитие умений и обогащение опыта поиска и локализации 

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

3) ориентировочные действия рук: формирование умений и навыков обследо-

вания плоскости - рабочей зоны - в целях получения информации о ее предметно-

пространственной организации для дальнейшего осуществления предметной дея-

тельности; формирование пространственных представлений о ближней, дальней 

границах, левой, правой сторонах, средней линии плоскости, центра, практических 

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

ственных точках; 

4) ориентировочно-поисковые движения туловища и головы: обогащение опыта 
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поворота головы, головы и туловища на звук с его пространственной локализацией. 

2) Развитие сенсорных способностей: 

- к пространственной локализации звуков, ароматов, световых стимулов (обу-

чающиеся с остаточным зрением) и выполнение ориентировочно-поисковых дейст-

вий, движений приближения к их источнику; 

- к тактильной локализации фактурного элемента на многофактурном поле. 

Обогащение опыта тактильной локализации предмета из множества с диффе-

ренциацией признаков: материал; величина, фактура, форма. Формирование умений 

выполнять задания «отбери только...», «разложи на группы». 

3) Развитие умений выполнять действия соотнесения: «положить на, в», 

«наложения», «совмещения», «раскладывания в ряд, по кругу»: 

формирование моторных программ: «взять с и положить на, в, под», «достать 

из, с, из-под», «убрать в»; игровых действий: «игра в барабан», «игра с трещоткой», 

«игра на пианино»; «рассыпь - собери». 

4) Развитие умений, обогащение опыта выполнения действий пальцами рук 

с мелкими предметами: «продвижение» мелкого предмета (шарик, бусинка, пуго-

вица), помещенного внутрь соединенной ткани (простроченной так, чтобы образо-

валась дорожка-лабиринт), «проталкивание», «перемещение» мелкого предмета ука-

зательным пальцем; умений пальцами (двумя, тремя, щепотью) захватывать, удер-

живать, пересыпать крупы, горох, фасоль: 

1. Формирование представлений и развитие умений занимать и удерживать ос-

новные положения пальцев кистей рук (предплечья и кисти находятся на твердой 

поверхности, на весу). Обычное положение кисти: четыре пальца выпрямлены и 

сомкнуты и являются продолжением предплечья руки, большой палец прижат к ла-

дони. Кисть сжата в кулак: четыре пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, а со-

гнутый большой палец прижат к указательному. Кисть, сжатая в кулак, является 

продолжением предплечья руки. Кисть свободна: кисть держать свободно, без на-

пряжения, пальцы расслаблены. Кисть расслаблена: кисть свободно висит книзу. 

Кисть поднята вверх: кисть отведена вверх, пальцы в обычном положении. Кисть 

опущена вниз: кисть отведена вниз, пальцы в обычном положении. Пальцы врозь: 

прямые пальцы максимально разведены и силой удерживаются в этом положении. 

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

мяч. Пальцы сцеплены: разведенные врозь пальцы одной руки проходят до предела 

между разведенными пальцами другой руки, пальцы прижимаются к тыльной сто-

роне кисти, большие пальцы прижимаются к указательным. 

2. Формирование умений и навыков предметно-пространственной ориентиров-

ки. 

3. Формирование «схемы тела»: знание частей тела, умение их назвать и пока-

зать, умение дифференцировать парные органы; формирование детальных пред-

ставлений о верхних и нижних конечностях. Формирование пространственных 

представлений о возможных положениях кисти, пальцев, развитие двигательного 

опыта в принятии заданного положения, умений и опыта действий двумя и одной 

рукой с мячом (бросать мяч двумя руками вниз, перекладывать мяч из руки в руку, 

катание мяча с отталкиванием его ладонями (кисть опущена вниз), толкание набив-
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ного мяча раскрытыми ладонями (кисть опущена вниз, поднята вверх). 

4. Формирование пространственных представлений и ориентировочных умений 

в статичном положении относительно себя определять (показывать, называть, пово-

рачиваться, брать предмет, передвигаться): впереди или сзади, перед или за, слева 

или справа, над или под, рядом, около. Развитие способности дифференцировать 

правое и левое. 

5) Развитие первичных умений предметно-пространственной ориентиров-

ки с использованием карты-обозрения и карты-пути в знакомых пространствах 

(кабинет, групповая, участок). 

6) Развитие восприятия пространства. 

7) Развитие способности создавать концепцию отражаемого пространст-

ва на полисенсорной основе с актуализацией и обогащением проприоцептивных 

ощущений его трехмерности. 

8) Развитие слухового пространственного восприятия: 

1. Формирование умений (указать, повернуться, обозначить место) в локализа-

ции звука, издаваемого предметом и (или) объектом над головой, у стоп ног, перед 

лицом, за головой, сбоку (левая или правая сторона); развитие способности диффе-

ренцировать два (и более) звука с определением и указанием места звучания каждо-

го с постепенным приближением его параметров (громкость, высота, продолжи-

тельность); обогащение опыта оценки протяженности, глубины пространства; раз-

витие опыта передвижения с пересечением свободного пространства на голос чело-

века, предметный звук; формирование умений двигаться в пространстве по инст-

рукции педагогического работника : «Подойди ко мне», «Иди вперед», «Поверни 

направо (налево)», «Развернись и иди назад». 

2. Обогащение двигательного опыта освоения пространств помещений и участ-

ка: ходьба с комментариями по периметру, пересечения пространства (из одной точ-

ки в разных направлениях; из разных точек к одному объекту), движение в про-

странстве с предвестником трости, с тростью. 

9) Развитие умений поиска и подбирания предметов: с развитием слухо-

двигательных связей (рука или руки направляются точно в сторону звука от упавше-

го предмета), слухо-осязательных связей (единый двигательно-мышечный и слухо-

вой образ предмета) и без ориентировки на звук: 

1. Формирование двигательных умений преодоления препятствий: перешагива-

ние порогов, ходьба по лестнице, подъем-спуск с невысокого препятствия, ходьба 

по наклонной плоскости, обойти препятствие (стол, стул). 

2. Формирование практических умений пространственной ориентировки в мес-

тах жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-

пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; 

развитие опыта свободного передвижения в знакомых помещениях с выполнением 

ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности к осмыслению про-

странственной организации помещений в Организации. 

3. Формирование умений и навыков пространственной ориентировке на плос-

кости листа. Развитие умений ориентироваться в тактильной книге: способности к 

локализации частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы, умений вы-
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полнять ориентировочно-поисковые движения и опознавательные действия для вос-

приятия рельефных изображений. 

4. Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: 

умения выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр плоскости 

листа разной площади, протяженности; умения класть лист с ориентировкой на 

угольную выемку (перед собой); умения выкладывать на лист бумаги предметы в 

заданном порядке; умения воспроизводить рельефные линии (наклеивание бечевки, 

нитки, накалывание грифелем или его заменителем) в заданном месте на плоскости 

разных форм. 

5. Формирование представлений о колодке шеститочия с развитием связи «це-

лое - детали», умения ориентироваться в пространственном, порядковом располо-

жении выемок на поверхности колодки. Формирование умений и навыков вставлять 

штыри в выемки (действия соотнесения) с ориентацией в шеститочии (по образцу, 

словесной установке педагогического работника, с воспроизведением свободных 

комбинаций и комбинаций букв). 

10) Развитие и коррекция способов познавательной деятельности, форми-

рование сенсорно-перцептивных умений и навыков. 

Ознакомление с предметами мест жизнедеятельности в Организации, развитие 

способности узнавать их при соприкосновении, обследовании, по названию, назы-

вать материал, из которого выполнен предмет, выделять и называть детали, пони-

мать его назначение. 

11) Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятель-

ности: опыта схватывания и отпускания предметов; обогащение опыта за-

хвата предметов разной формы и величины; формирование культурных спосо-

бов захвата предметов с учетом их назначения, формирование программ дейст-

вий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объек-

тами познавательной деятельности. 

12) Развитие орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации «рабочего поля»: умения взять предмет из опре-

деленного места, положить предмет на определенное место, расположить объект пе-

ред собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный). Развитие 

рече-слухо-двигательной координации с освоением опыта выполнения инструкций 

одноступенчатых: «Возьми», «Удерживай», «Положи», «Открой»; двухступенчатых: 

«Возьми книгу и открой ее», «Выбери нужные фигуры и разложи их в ряд»; трех-

ступенчатых: «Из игрушек выбери пирамидку, сначала разбери ее, а затем собери», 

«Рассмотри предмет и скажи, чего не хватает, найди недостающую деталь, дополни 

предмет». Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, 

силы, ловкости, выносливости. 

13) Развитие способности организовывать обследовательские движения 

кисти и пальцев в системе координат «рука в руке», «рука на руке». Учить по-

нимать и действовать по инструкции педагогического работника: 

1. Формирование представлений о тактильных признаках (гладкие, ребристые, 

шершавые, холодные, теплые); о различных материалах (дерево, бумага, резина, 

пластик, ткань, кожа, металл), о текстурах. Развитие тактильных, двигательных, ося-
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зательных умений их выделения, обследования, опознания. Развитие различитель-

ной способности, способности к тонкой дифференциации тактильных ощущений. 

Знакомить и расширять знания о предметном рукотворном мире, разнообразии ма-

териалов, из которых создаются предметы. Формировать первичные представления 

о функциональном назначении материалов в создании предметов окружения. Зна-

комить с предметами и объектами неживой природы, развивать осязательные уме-

ния и обогащать опыт тактильных ощущений восприятия их физических характери-

стик. 

2. Формирование эталона «Форма». Формировать представления об объемных 

геометрических телах, учить их обследованию с выделением признаков отличия. 

Развивать форменное восприятие, способность в предметах ближайшего окружения 

выделять объемную форму, приравнивая ее к эталону формы. Формировать пред-

ставления о плоскостных геометрических фигурах, умения их двуручного обследо-

вания. Развивать умения осязательным способом выделять форму отдельных плос-

костей объемных объектов, соотнося ее с эталоном. Формировать умения соотно-

сить геометрические тела и фигуры по форме. Развивать умения конструирования из 

геометрических тел, фигур (по образцу, по установке). Формировать первичные 

представления о многообразии форм объектов неживой природы (листья растений, 

плоды). 

3. Формирование сенсорного эталона «Величина». Знакомить с предметами 

ближайшего окружения разной величины, характеризуя ее относительно себя: ма-

ленький - умещается в ладонях, большой - обхватываю руками. Формировать пред-

ставления о том, что один и тот же предмет может быть разной величины: большой-

маленький, большой-средний-маленький, большой-меньше-еще меньше-маленький. 

4. Учить соотносить по величине предметы одежды и величинные характери-

стики частей тела: рукавички маленькие, велики, как раз; шапка мала, велика, как 

раз; платье, рубашка, свитер (с длинным рукавом) велики, малы; предметы мебели: 

стул, стол - детские. 

5. Учить понимать, что все предметы окружающей действительности отлича-

ются величиной в зависимости от их предназначения (игрушки, книжки, предметы 

посуды, мебели, одежды, транспорт, постройки). 

6. Формировать эталон «величина»: большой - средний - маленький. Формиро-

вать первичные представления о протяженности: «высокий или низкий», «длинный 

или короткий», «толстый или тонкий», «широкий или узкий»; действия сравнения 

предметов по высоте: ладони обеих рук на верхней точке предмета, одна ладонь ос-

тается на предмете, другая в том же пространственном положении (кисть вниз) пе-

ремещается в пространстве к другому предмету и при соприкосновении с ним 

внешней стороной кисти и ориентацией на его высоту (кисть поднимается, если 

ощущается протяженность), кладется на верхнюю точку, сравниваются ощущения 

(мышечные) двух рук с определением, какая выше, какая ниже. 

14) Развитие предметности и осмысленности слухового восприятия, вос-

приятия звуков и шумов окружения с формированием предметно-объектной 

отнесенности звуков: понимание звуков движения, действий, свойств материа-

лов, звуков, отражающих физическое строение предмета; понимание ситуации 
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в пространстве. Знакомить со звуками и шумами живой и неживой природы, 

расширяя картину мира. Развитие способности к дифференциации звуков по 

громкости, высоте, чистоте и (или) зашумленности звучания; обогащение 

опыта восприятия и опознания предметов окружения по их звучанию. 

15) Развитие способности к использованию обоняния как источника ин-

формации о предметах, явлениях: развитие обонятельной чувствительности, 

формирование первичных представлений о запахах, их предметно-объектной 

отнесенности (источники); формирование целостной картины мира с актуа-

лизацией использования обоняния для познания и ориентировки в действитель-

ности (улица, помещение). 

16) Развитие умений выполнять ознакомительные действия, обогащение 

умений и навыков ощупывания предмета, прослеживающих движений пальцев. 

Развитие познавательных действий: способов выделения свойств и признаков, 

включение освоенных способов в решение познавательных задач, формирование 

двигательно-мышечных образов обследовательских действий, развитие актив-

ности и осмысленности исследовательских движений рук. 

Формирование навыков обследования предметов с построением целостного об-

раза на основе полимодального извлечения информации и освоения структуры. 

17) Развитие образов восприятия предметов, формирование связи «целое - 

часть», умений их устанавливать. Формирование алгоритма осязательного об-

следования объемного предмета двуручным способом (координированные дви-

жения двух рук): 

Этап 1. Первичные ориентировочные действия (действия ощупывания) по 

предмету с выделением точки (край) начала целенаправленного восприятия и фик-

сацией пальцев на нем (обхватывающее положение кистей). Уточнение материала и 

(или) фактуры, цвета. Выполнение прослеживающих движений кистей рук (разомк-

нутые пальцы и ладони слегка касаются поверхности) по поверхности предмета с 

отражением его протяженности, объемности, конструкции в одну и в другую сторо-

ны и точным обозначением (называнием) предмета. 

Этап 2. Выделение и детальное обследование основных частей с их обозначе-

нием и установлением логических и пространственных связей между целым и ча-

стью, между частями. Уточнение особенностей формы, величины. 

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

тактильно локализует крупную часть, пальцы другой выполняют ориентировочно-

познавательные действия) с обозначением и установлением логических и простран-

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

уточнением назначения. Уточнение особенностей форм, величины, фактуры. 

Этап 4. Повторное целостное восприятие протяженности и структуры предме-

та. Оценка ощущений. 

Формирование алгоритма обследования предмета с развитием представлений: 

целостного полимодального образа и его осмысления, развитием родовидовых свя-

зей. Учить познавать предмет с опорой на алгоритм: 

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

туры образа (основных частей). Определение особенностей формы, величины, про-
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странственных характеристик частей и деталей, других чувственно воспринимаемых 

особенностей. Обозначение предмета. Отнесение его к родовой группе предметов; 

2) восприятие, определение, материала, из которого состоит предмет, осмысле-

ние их логических связей с уточнением назначения предмета; 

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

тельных признаков; 

4) актуализация тактильных ощущений с характеристикой поверхности, темпе-

ратуры, целостности поверхностей частей и деталей предмета с определением опо-

знавательных, уточнением отличительных признаков предмета; 

5) актуализация обонятельных впечатлений с определением опознавательных, 

уточнением отличительных признаков предмета; 

6) обобщение чувственного познания предмета с категоризацией образа; 

7) определение назначения предмета. Раскрытие действий и способов исполь-

зования предмета, действий с его частями; 

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

маги, разных видов тканей; восприятие жидкостей разной консистенции руками; 

различение вибраций, развитие их осмысленности. Развитие опыта объединения 

восприятий разных модальностей. 

18) Развитие первичных умений создавать концепцию пространства обще-

ния. 

19) Развитие представлений, расширение знаний о внешнем облике челове-

ка (пол, возраст, занятия). Совершенствование схемы тела. Формирование пред-

ставлений о мимических и пантомимических выражениях базовых эмоций, развитие 

умений их воспроизводить, расширение знаний о социальных ситуациях проявления 

их человеком. Развитие мимической подвижности лица: надувание и (или) втягива-

ние щек, вытягивание и (или) растягивание губ, поднимание и (или) опускание бро-

вей, гримасы. Формирование первичных представлений об акустическом облике. 

Формирование первичных представлений о пространственной организации си-

туации общения в зависимости от его цели, развитие представлений о жестах, позах 

человека (естественная, ситуативная: рабочая, эмоциональная). Развитие представ-

лений о положениях и движениях тела, головы, рук для принятия позы. 

Развитие ритуальных действий общения. Развитие первичных представлений 

об информативности смеха. 

20) Развитие пространственной ориентировки на слух в ситуации общения 

в группе субъектов общения. 

21) Подготовка к освоению рельефно-точечного шрифта, письму и чтению 

по системе Брайля: 

- развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на дру-

гое, выполнения цепочки действий; 

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры); 

- формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

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

22) Развитие тактильных ощущений подушечек пальцев, повышение так-

тильной чувствительности к различению рельефных точек, их комбинаций. 

Развитие умений, обогащение опыта прослеживания рельефных линий разных 

форм: 

1. Формирование образов букв, умений их воспроизведения на колодке шести-

точия. 

2. Формирование представлений о приборе Брайля, умений ориентироваться в 

нем, правильно располагать, вставлять бумагу, фиксировать ее, выполнять действия 

грифелем. 

23) Развитие остаточного зрения. Первый уровень: 

1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обога-

щение опыта реагирования на визуальные стимулы разной модальности, специально 

привнесенные и находящиеся в поле зрения ребенка. Повышение подвижности глаз 

с использованием приема циклодукции. Выработка содружественных движений глаз 

и головы при реакции на зрительный стимул, находящийся на границе поля зрения и 

за его пределами: горизонталь, вертикаль. 

2. Развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся кон-

трасты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного пят-

на на светлом фоне. Обогащение опыта эмоционального реагирования на стимулы 

разной модальности. 

3. Обеспечение возникновения зрительно-моторной координации в системе 

«глаз - рука»: способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой 

(руками). Обогащение опыта реагирования на изменение местоположения стимула в 

микропространстве «чуть шире поля взора». Обогащение опыта зрительных ориен-

тировочных действий при отражении двух стимулов, расположенных в поле взора 

на расстоянии друг от друга. Обогащение опыта фиксации и слежения за световым 

стимулом, движущимся в глубину: приближение, отдаление. 

4. Обогащение опыта реагирования на изменение цвета стимула. Обогащать 

опыт фиксации предметов из разного положения: в положении лежа на спине, живо-

те, боку; сидя, стоя. Обогащение опыта восприятия лиц, опыта имитации их мими-

ческих движений. 

5. Активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной реакции, 

поворот глаз и головы к источнику света, и мигательного рефлекса. 

6. Развивать слежения за перемещением объекта. Способствовать выработке 

содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, на-

ходящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по гори-

зонтали, вертикали, позднее - по диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, 

обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опыта поиска 

зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в микропространстве. 

Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживанием медленно пе-

ремещающегося в пространстве объекта. Обогащение опыта ребенка прослеживать 

предметы из разных положений: лежа, сидя, стоя. Обогащение опыта слежения за 

движением собственных рук. Развитие способности прогнозирования движения це-
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ли (объекта) и обогащение опыта в организации движений глаз так, чтобы объект 

постоянно оставался в зоне фиксации. Упражнять в зрительном поиске спрятанной 

на глазах игрушки. Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора 

при выполнении поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчиво-

сти на приближающийся стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализа-

ции контрастных общему фону объекта его деталей (глаза у куклы). Развивать ори-

ентировочные действия при отражении двух стимулов, находящихся на расстоянии 

друг от друга, и расположенных в поле зрения, на его границе или за его пределами. 

Обогащать опыт реагирования на перемещающийся по горизонтали объект в поле 

взора. 

7. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремуш-

ки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение к эмоциональному реа-

гированию: интерес, удивление на ситуацию. 

8. Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структу-

ре две составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обо-

гащать опыт слежения за перемещающимся объектом. Развивать способность про-

гнозирования появления стимула в определенной области поля зрения. Обогащать 

опыт слежения за перемещением объекта в поле взора, не заходя за его границы, 

следовательно, без поворота головы в сторону стимула. 

9. Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт попе-

ременного перевода взора с объекта на объект, расположенных друг за другом в 

глубине пространства на расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающий воз-

можность зрительного отражения, своими отличительными признаками привле-

кающий зрительное внимание ребенка. 

10. Развитие опыта цветоразличения (реагирование): действиях игрушками, 

элементами которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в 

сенсорной комнате. 

24) Развитие остаточного зрения. Второй уровень: 

1. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность; под-

вижность глаз; способность прослеживать перемещающийся на близком расстоянии 

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

2. Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщен-

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

обогащать опыт реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или свет-

лоте) протяженные в пространстве, но не выходящие за границы поля зрения пред-

меты. 

3. Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоцио-

нальному реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ре-

бенка) в виде их схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: до-

тягивание до предметов и схватывание. 

4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, доби-

ваясь достаточно точного движения руки к предмету. 

5. Развивать функциональные механизмы предметности и константности вос-

приятия игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обога-
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щать опыт восприятия игрушек, действуя с ними в разных предметно-

пространственных условиях. Учить узнавать предметы: развивать умение перево-

дить взор с целого на часть, с части на часть по показу и называнию педагогическим 

работником. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их расстояния до 

глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состояния. 

6. Развивать ориентировочную реакцию на обращения: «Где мяч?», «Где миш-

ка?». Учить переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения его по 

внешним признакам. Обогащать двигательный опыт освоения пространства на ос-

нове и под контролем зрения. Развивать действия по перемещению предметов в раз-

ных направлениях по горизонтали, вертикали и разных глубинных зонах: близко 

или далеко. Обогащать опыт перемещения руки вперед или назад между двумя 

предметами, имеющими протяженность, для достижения цели схватить предмет. 

Развивать ориентировочную реакцию на обращение: «Протяни руку и возьми...» 

7. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и позна-

вательной деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного способа 

восприятия. Обогащать опыт манипуляций с предметами, игрушками, имеющими 

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

Обогащать опыт схватывания, захвата-отпускания, перекладывания из руки в руку; 

перешагивания препятствия, отбивания мяча рукой (руками), ногой. Обогащать 

опыт зрительного поиска и нахождения полу знакомого предмета, находящегося в 

поле видимого обзора, для освоения функциональных действий с ними. Поощрять и 

обогащать опыт эмоционального реагирования на яркий, активизирующий и удер-

живающий взор предмет, проявлять интерес к манипулированию. 

8. Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных актов с 

ориентацией и выделением пространственных свойств предметов: формы, величи-

ны, ориентации в пространстве. 

9. Развивать механизмы планирования действий в зрительном пространстве и 

прогнозирования зрительных событий: продолжать развивать способность прогно-

зирования направления движения цели и обогащать опыт в организации движений 

глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Обогащать опыт зри-

тельного поиска спрятанного «на глазах» предмета. Обогащать опыт переключения 

внимания с одного объекта на другой, находящийся поблизости; переключения 

внимания с одного объекта на другой при их расположении в разных плоскостях по 

глубине (ближе, дальше). 

10. Развивать способность следить за движением руки педагогического работ-

ника, действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи рука-предмет, обога-

щение опыта установления связи предмет-предмет. 

11. Обогащать опыт зрительного узнавания: лиц близких и знакомых людей; 

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

зуемых игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки). Обогащать опыт узнавания 

предметов с фиксацией и ориентированием на цвет, величину. 

12. Обогащать опыт в установлении контакта «глаза в глаза» с субъектом по 

общению. 

13. Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов. Обогащать опыт ре-
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шения задач: на обнаружение - развивать способность реагировать и обнаруживать 

объект минимального размера в соответствии со степенью нарушения зрения; на 

разрешение - развивать способность видеть расстояние между объектами; на лока-

лизацию - обогащать опыт реагирования на смещение одной части объекта относи-

тельно другой. 

25) Развитие остаточного зрения. Третий уровень: 

1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз 

к скорости движения стимула, увеличению длительности и угловой величины пере-

мещения стимула, на протяжении которого возможно прослеживание. Развивать 

инициативность движений глаз, обогащая опыт, менять объекты фиксации и про-

слеживания, сосредотачивая взгляд то на одном, то на другом предмете. 

Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладения про-

странством; отображения в действии местонахождения предмета, направлений и 

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

ровочно-исследовательские реакции на предмет и поисковое поведение - дотягива-

ние до предмета и схватывание, захват при выпадении предмета из рук. Обогащать 

опыт размещения (заполнения) мелких предметов на фигурах (круг, квадрат, тре-

угольник) с рельефным контуром и по цвету контрастных фону. Обогащать опыт 

сосредоточения взгляда на объекте и выбор направления движения руки и тела для 

схватывания объекта с разных сторон, справа-слева, спереди, сверху. 

2. Развивать способность к дифференциации по контрасту (темное - светлое) 

двух поверхностей одной формы и по форме - двух поверхностей одного цвета. 

Учить умению последовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности, 

две поверхности разных форм мелкими предметами. 

3. Учить раскладывать по горизонтали (позднее по вертикали) объекты (пред-

меты) с чередованием по цвету, форме, величине с постепенным увеличением про-

тяженности ряда. 

4. Учить выбирать и показывать объект, предмет по наглядному образцу в 

множестве других: расположен по краю множества, в центре множества, затем сво-

бодное расположение. Учить соотносить и опускать в прорезь квадрата - куб, круга - 

шар (величины соответствуют друг другу). 

5. Развивать умение в составлении целого предметного изображения из двух 

частей. 

6. Развивать умения рассматривать предметные изображения простой формы, 

показывать четко выделенные части и детали. Обогащать опыт восприятия пред-

метных изображений (картинок игрушек и предметов, объектов ближайшего окру-

жения). Формировать первичные обобщения и представления: обобщенные образы, 

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

щие сенсорные понятия: красный - зеленый, синий - желтый, черный - белый; боль-

шой - маленький, вверху - внизу. Учить подбирать парные картинки по цвету. Вы-

зывать и поддерживать интерес к цветным книжным иллюстрациям. 

7. Формировать зрительные образы о собственных руках, пальцах, о собствен-

ном лице, облике (восприятие в зеркале). 

8. Способствовать развитию функциональных систем «глаз - рука», «глаз - но-
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га». Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого и указа-

тельного пальцев обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки: 

обогащать опыт действий, когда рука ведет глаз, когда рука обеспечивает точное 

глазное слежение. Обогащать опыт координированных движений и действий, точ-

ности и результативности предметно-практической деятельности. 

9. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения 

за движением руки (рук). Способствовать овладению относительно тонкими дейст-

виями рук, обогащению кинестетического чувства (положения и перемещения тела 

и его частей в пространстве). Формировать зрительно-тактильно-двигательные связи 

в манипулятивной деятельности. Обогащать опыт точного схватывания, захвата, пе-

ремещения предметов разной формы, структуры, величины одной и (или) одновре-

менно двумя руками; опыт захвата предмета из любого положения на основе про-

странственной ориентации в местоположении предмета и (или) на основе простран-

ственной ориентации в структуре предмета. Учить выделять пространственные 

свойства предметов (форма, величина, положение) для успешной регуляции хвата-

тельных и локомоторных актов. 

10. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подража-

тельных предметных действий. Развивать способность к деятельности с нескольки-

ми предметами («Посади куклу на стул»); подражание действиям педагогических 

работников, прослеживание движущихся объектов. 

11. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных 

линий. Учить раскрашивать поверхность, ограниченную контуром. Развивать мо-

торную память в сопряженных действиях рук и глаз. Развивать мышечную вынос-

ливость и ритмичность в выполнении разных видов предметно-практической и ори-

ентировочно-исследовательской деятельности. 

12. Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой, индивидуаль-

ными предметами мебели, обогащая опыт их узнавания (по цвету, рисунку, зритель-

ному ориентиру, величине, особенностям деталей) в меняющихся для ребенка усло-

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

вещей. Обогащать опыт в показывании предмета в соответствии с его названием. 

13. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (полза-

ние, ходьба) к привлекательному объекту на основе сосредоточения и удерживания 

взгляда на нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободного преодоления (пере-

сечения) знакомого пространства на основе и под контролем зрения. 

14. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, дости-

жении цели: прокатывание мяча в ворота, катание мяча в руки партнера, отбивание 

руками (рукой) подвешенного мяча. Обогащать опыт выполнения действия с пред-

метом на основе и под контролем зрения. 

15. Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектам окруже-

ния, интерес или удивление при виде незнакомой игрушки, при исчезновении зна-

комой. Повышать интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать 

эмоциональный опыт общения «глаза в глаза». Расширять восприятие экспрессии 

эмоций. Обогащать эмоциональные реакции на происходящее: улыбаться на улыбку 

других, огорчаться на отрицательную экспрессию окружающих. 
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Основные направления программы психокоррекции и психологического со-

провождения: 

 

1. Коррекция и развитие дефицитарных функций, психических процессов: па-

мяти, мышления, воображения. 

2. Развитие мотивационно-потребностной сферы, развитие чувств в сочетании с 

преодолением ребенком аутичных черт, повышением психоэмоционального тонуса. 

3. Актуализация индивидуальных креативных образований личностного разви-

тия ребенка. 

4. Формирование концепции «Я». 

 

Основные направления программы речевого развития: 

1. Развитие речедвигательного аппарата. Формирование умений и навыков пра-

вильного звукопроизношения. 

2. Развитие коммуникативной функции речи, речевых конструкций, выпол-

няющих компенсаторную функцию в условиях суженной сенсорной сферы. Форми-

рование навыков диалогической речи. 

3. Развитие словаря, лексических средств выразительности речи, повышение 

познавательных возможностей. 

4. Развитие просодической стороны речи, ее компенсаторной роли в общении. 

 

2.4.2. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответст-

вии с особыми образовательными потребностями слабовидящих и с понижен-

ным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) дошкольников. 

 

Коррекционно-развивающая программа 

«Развитие зрительного восприятия»  

(коррекционно-развивающая деятельность                                                             

учителя-дефектолога тифлопедагога) 

 

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потен-

циала с повышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точности, диф-

ференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием пол-

ных, целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навы-

ков зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения. 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и 

зрительного восприятия у дошкольников. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на 

зрение в условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния 

патогенного фактора в период дошкольного детства может выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в пе-

риод дошкольного детства; 

- знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном дет-
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стве; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и от-

дельных зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 

- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у сла-

бовидящего дошкольника. 

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зри-

тельному анализу форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что од-

новременно выступает условием и показателем повышения остроты зрения: 

Центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 

3 года - 0,6-1,0; 

4 года - 0,7-1,0; 

5 лет - 0,8-1,0; 

6-7 лет - 0,9-1,0. 

Цветоощущение - полноценное. 

Поле зрения - полное. 

Бинокулярное зрение - полноценное к 7-ми годам. 

Основные виды нарушений зрительных функций: 

- отсутствие бинокулярного зрения - монокулярный характер зрения; 

- снижение центрального зрения - нарушение остроты зрения; 

- нарушение поля зрения - сужение границ, скотомы; 

- снижение пространственной контрастной чувствительности - по отдельным 

каналам: высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всем час-

тотам; 

- нарушение цветового зрения - цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, ре-

дуцированная по силе); 

- нарушение светочувствительности - повышенная светочувствительность; по-

ниженная светочувствительность; 

- нарушение глазодвигательных функций - косоглазие, нистагм, дефекты под-

вижности глаз. 

Стратегии работы с ребенком: 

- соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их от-

дыхом; 

- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением сани-

тарно-гигиенических требований; 

- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности 

глаз и актуализацией перефокусировки; 

- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, раз-

вивающих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функ-

ции (сохранные и нарушенные); 

- тифлопедагогические основы использования двух групп методов: 

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

обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных 

умений, формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, пол-

нота, дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с повы-
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шением регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач 

на зрительное восприятие; 

б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного 

восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигатель-

ную, предметно-деятельностную активность и инициативность слабовидящих до-

школьников с отражением индивидуального и дифференцированного подходов. 

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в со-

ответствии: 

1) со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительно-

сти, изображения разной сложности и модальности; 

2) уровнем развития константности восприятия; 

3) владением сенсорными эталонами и их системами; 

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

локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

5) способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

практические действия, в том числе тонко координированные, под контролем зре-

ния; 

6) учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих обу-

чающихся, имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 

Четвертый уровень 

Цель: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие ба-

зовых свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; развитие 

предметного (форменного) зрения, развитие цветового зрения; развитие навыков 

зрительного поведения. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие обучающиеся раннего возраста, до-

школьники с тяжелой степенью слабовидения, не получившие ранней коррекцион-

ной поддержки, обучающиеся с тяжелой амблиопией в период окклюзии раннего 

или младшего дошкольного возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора. 

2. Устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы из од-

ной руки в другую под контролем зрения, протягивание рук к близким. 

3. Устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение. 

4. Зрительное поведение. 

Параметры оценки достижений уровня: 

- ориентация в захвате и действиях с предметами окружения на основе зритель-

ной оценки их величины и основной формы; 

- проявление интереса к происходящему на удаленном расстоянии; 

- проявление способности на расстоянии воспринимать (опознавать и адекватно 

реагировать) выраженную экспрессию (двигательно-моторный компонент) эмоций 

окружающих; 

- успешное перемещение в пространстве под контролем зрения; 

- потребность в восприятии картинок и иллюстраций. 

Программные задачи четвертого уровня: 
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1. Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Раз-

вивать действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей слева на-

право, сверху вниз и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взора с 

одного стимула на другой (с постепенным увеличением расстояния (протяженности) 

между ними, опыт упорядоченного прослеживания плоскости с целью поиска и 

фиксации (удерживания) взора). Развивать фиксацию взора, обращая внимание на 

информационно-опознавательные признаки (цвет, форма, величина) объекта вос-

приятия. Обогащать опыт удерживания взора на хорошо различимом привлекатель-

ном стимуле с изменением его местоположения в пространстве. Обращать зритель-

ное внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихода, одежды, мебели), 

наполняющие знакомое пространство. Побуждать обучающихся к предметно-

практической деятельности. В процессе игровых действий с предметами обращать 

внимание и называть опознавательный признак, например: «У куклы Маши косички 

с красной ленточкой». 

2. Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой деятельно-

сти: обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом пространствах 

хорошо знакомого объекта, с изменением местоположения. Учить осуществлять по-

иск и выбор объекта в пространстве с ориентацией на слова: «такой же», «похожий 

по..», «похожий на...». Обогащать опыт поиска и выбора предметов, имеющих схо-

жий внешний признак (цвет, величина, форма), повышать способность к различе-

нию схожести конфигураций: схожесть деталей (частей), их качества, пространст-

венного расположения, с отвлечением от цвета и величины. Обогащать опыт вос-

приятия светящихся в полумраке, в разных зонах пространства цветных огоньков (в 

том числе, движущихся и мелькающих светящихся стимулов). 

3. Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять са-

мостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек, 

картинок, книг), привнесенных заранее в знакомое для ребенка пространство. По-

буждать ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, поощрять 

эмоциональную отзывчивость на происходящее. 

4. Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать 

дифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, 

двумя руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных по-

ложений и при изменении местоположения предмета. Развивать и совершенствовать 

внешние ориентировочные действия: соотнесение, выбор, локализация пар геомет-

рических тел и фигур, объектов по цвету (основных цветов); обогащать опыт дейст-

вий игрушками типа башенок, матрешек, вкладок. Расширять опыт действования с 

ориентацией на слова «такой же», «похожий», «больше - меньше», «цвет», «форма», 

«величина». Учить подбирать парные картинки. 

5. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

объектов: в большом свободном пространстве - транспорт, в большом замкнутом 

пространстве - большие мячи, машинки; в малом пространстве - небольшие по ве-

личине предметы. Развивать способность прослеживания направления движения 

объекта с переключением внимания на новое направление перемещения (при его 

изменении). Обогащать опыт регулирования движений глаз и головы в соответствии 
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со скоростью, амплитудой движущихся объектов. Развивать зрительное пространст-

венное восприятие. Обогащать опыт зрительно-двигательного освоения микро- и 

макропространства. Развивать действия прослеживания протяженности плоскостей 

слева направо, сверху вниз, и наоборот. Обогащать опыт движения головой, движе-

ния глаз при неподвижности головы, опыт прослеживания контура геометрических 

фигур (четырехугольник, треугольник, круг), расположенных на расстоянии уда-

ленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь которых обеспечивает действия зри-

тельного прослеживания. Учить последовательному обведению взором контура 

предметов, выделению его частей в процессе рассматривания с постепенным ус-

ложнением формы и структуры объектов восприятия. В последующем обогащать 

опыт организации опыт движений глаз с целью прослеживания из заданной точки в 

разных направлениях. В разном темпе в условиях расположения объекта прослежи-

вания в разной удаленности от глаз. Способствовать пониманию речевых конструк-

ций: «положи перед собой», действий: «положи на...», «поставь друг за другом», 

«разложи вдоль края (нижнего, верхнего), «разложи сверху вниз, снизу вверх», «по-

ложи на середину». 

6. Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостности и 

сегментации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся 

изображений). Развивать механизм избирательного внимания. Обогащать опыт по-

нимания речевых конструкций типа: «дай (подбери) такой же...», «найди такой же». 

Обогащать опыт воссоздания свойств знакомых предметов в различных видах дея-

тельности, предъявляющих специфические требования к зрительному восприятию. 

Развитие зрительной системы как интегратора и преобразователя сигналов всех мо-

дальностей. Побуждать любознательность ребенка в процессе восприятия. Обога-

щать чувство нового в восприятии знакомых, но несколько видоизмененных объек-

тов окружения, в восприятии новых, привнесенных в знакомое пространство (на 

близком или удаленном расстоянии). 

7. Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, 

приспосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины, структуры, и от-

ношениям объектов: расстояние, направление, местоположение. Учить выполнять 

соотносящие и орудийные предметные действия. Учить придавать определенное 

взаимное положение двум или нескольким предметам с ориентацией на их взаимное 

соответствие внешних свойств предметов действованию. Обогащать опыт в накла-

дывании друг на друга (по цвету, форме, величине), закрывании и открывании кры-

шек, нанизывании колец на стержень, заполнении вырезов вкладками. Обогащать 

опыт употребления одних предметов в качестве орудий, воздействующих на другие 

предметы. Обогащать опыт постоянного зрительного контроля как в процессе вы-

полнения самого действия, так и при оценке его результата. 

8. Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зрительную 

реакцию на предметы-стимулы в большом пространстве, повышать различительную 

способность при отражении объекта в разных глубинных зонах пространства, обо-

гащать ощущения объемности (трехмерности) предметов. Обогащать опыт слеже-

ния за объектом, меняющем направление движения. 

9. Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выде-
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лять, показывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов. Учить 

практическим способом выделять (обводить) контур изображенного предмета (объ-

екта). Развивать способность выделять контур от фона, в том числе заптумленного. 

Обогащать опыт узнавания светлых и темных объектов на темном и светлом фонах. 

10. Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать опера-

цию гнозиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформленных 

предметов. Формировать единые представления о предметах окружения, способст-

вуя точности и полноте чувственных образов, расширению их объема. Расширять 

опыт узнавания объектов в условиях изменения их местоположения в пространстве. 

11. Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, 

предметных изображений. Формировать точные и полные перцептивные образы 

(эталоны) объектов: единичные представления о внешнем виде ближайшего окру-

жения, обогащать опыт обнаружения («где?», «что это?», «кто это?»). Знакомить с 

информативным содержанием объекта («кто это?», «что это?»), как узнать основные 

детали, внешний облик (отличительные признаки), внешние, признаки опознания 

(большой - маленький, как действовать?, для чего нужен?). 

12. Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных 

(опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узнавания и выделе-

ния объекта (предмета) среди других, расположенных на близком расстоянии (до 0,5 

м), и объекта, удаленного от ребенка на различное расстояние 1-4 м в помещении и 

различных пространственных зонах. Обогащать опыт различения вариативных, пер-

цептивных образов хорошо узнаваемых объектов. Обогащать опыт двигательного 

уподобления (движения и действия рук, глаз) к особенностям обследуемого объекта. 

Способствовать упорядочиванию моторно-зрительного обследования объемных и 

плоскостных объектов. Обогащать словарь и образность речи на основе чувственно-

предметной отнесенности слова. Способствовать развитию интегральной оценки 

предметного содержания объекта восприятия в процессе опознания предмета: раз-

вивать умения и расширять опыт в процессе предметного зрительного восприятия 

последовательно, выделять цвет, величину, основную форму, особенности про-

странственных отношений. Обогащать опыт использования объектов (объемных, 

изображений) в предметно-практической деятельности: элементы предметной игры, 

раскрашивание, вкладывание. Учить устанавливать связи между целым и деталями 

(совместные движения рук и глаз), развивать зрительное сосредоточение на деталях 

с осмыслением их назначения, особенностей. Учить сравнивать два объекта, после-

довательно ориентируясь и выделяя во внешнем плане, опираясь на осязательно-

зрительный способ общее и различное в предметном содержании объектов. Повы-

шать познавательную активность, знакомить с предметами и объектами действи-

тельности (их реалистичными изображениями, моделями), восприятие которых за-

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

восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся в пространстве) объектов. 

13. Учить действовать по подражанию действиям педагогического работника: 

предметные игровые действия на основе регулирующей и контролирующей функ-

ции, действия с объектами на основе ЗМК (построим башенку, наматывание, пере-

мещение объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки, действия с различными 
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застежками). Обогащать словарь за счет слов, обозначающих освоенные действия. 

14. Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других лю-

дей, изображения, в том числе схематического): опыт узнавания собственного лица, 

учить выделять и показывать части лица, обогащать опыт узнавания на основе инте-

грального образа человека определенного возраста. Учить узнавать и показывать 

лицо смеющегося, плачущего человека. Обращать внимание на проявление челове-

ком интереса к чему или кому либо, побуждать к подражательному мимическому и 

пантомимическому воспроизведению интереса, веселья, огорчения, удивления. Обо-

гащать опыт эмоционального реагирования на происходящее вокруг. Развивать пси-

хическое образование «схема тела»: учить показывать и называть части собственно-

го тела, на кукле, в изображениях человека. Обогащать опыт выполнения целена-

правленных движений частью (частями) тела, названной (названными) педагогиче-

ским работником или по подражанию движениям педагогического работника. Зна-

комить с внешним обликом и частями тела животного. Обращать внимание на ха-

рактерные особенности облика животного в зависимости от видовой принадлежно-

сти. 

 

Пятый уровень. 

Цель: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, фор-

мирование перцептивных действий типа «приравнивание к эталону», развитие обра-

зов восприятия с формированием образов памяти о предметах и явлениях окру-

жающей действительности: их полноты, точности, осмысленности, целостности, де-

тальности. 

Субъекты освоения уровня: обучающиеся со средней и тяжелой степенью сла-

бовидения младшего дошкольного возраста; обучающиеся с нарушением зрения от 

5-ти лет и старше в условиях недостаточной компенсированности зрительной пер-

цепции; младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой степенью амблиопии в 

период окклюзии. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз в услови-

ях оптической коррекции от 0,2 до 0,05. 

2. Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла косо-

глазия. 

3. Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая дифференциро-

ванность окружающего; значительно снижен уровень зрительного восприятия (вне 

зависимости от степени нарушения зрения). 

4. Слабовыраженная познавательная активность. 

Параметры оценки достижений уровня: 

- устойчивость проявления свойств восприятия; 

- повышение способности к достаточно тонкой зрительной дифференциации; 

- развитие умений и обогащение опыта формирования точных, полных, осмыс-

ленных зрительных образов. 

Программные задачи пятого уровня: 

1. Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информационно-
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опознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на яркие 

предметы, расположенные в пространстве помещения. Побуждать узнавать их, ори-

ентируясь на заданный хорошо различимый признак (цвет, форма, величина, на яр-

кую деталь, часть) или их комплекс с последующим подтверждением восприятия на 

практическом уровне (взять в руки, осязательно обследовать, выполнить действие). 

Побуждать к проявлению положительных эмоций (радость, радостное удивление, 

интерес) в процессе опознания, его результат. Побуждать обучающихся в предметно 

практической деятельности, в процессе игровых действий с предметами обращать 

внимание и называть опознавательный признак. Развивать умения выбирать пред-

мет по заданному признаку из 2-3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией 

внимания на опознавательном признаке (показывает, называет). Развивать поиско-

во-ориентировочную деятельность по образцу «Найди игрушку по «фотографии и 

картинке», «Собери предметы такого же цвета (формы, величины)», «Выбери кар-

тинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх руками». 

2. Развивать чувство нового, обращать внимание обучающихся на новые пред-

меты (специально привносятся педагогическим работником) в пространстве. Акти-

визировать ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при зрительной фик-

сации опознавательного признака и самого предмета из разных пространственных 

точек помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательного, обозна-

ченного педагогическим работником признака, и, ориентируясь на него, осуществ-

лять зрительно поисковую деятельность других предметов, имеющих такой же при-

знак. С этой целью привносить в предметно-пространственную среду полузнакомые 

детям предметы (разного размера; многоцветные (до 3-4-х цветов); простой и ус-

ложненной конфигурации) и малознакомые среднего и большого размеров, одно- 

или двухцветные; преимущественно простой конфигурации, с небольшим числом 

деталей. 

3. При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (обще-

му) признаку из 3-4-х однородных предметов. Постепенно предлагать детям в про-

цессе зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие сло-

ва, например: «Найди и собери предметы, похожие по форме». 

4. Активно развивать механизмы ЗМК: 

- действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), под-

вижность (моторика) глаз; 

- сенсорный компонент зрения; 

- чувства зрительно-ручной координации; 

- ручной праксис; 

- совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу; 

- антиципацию; 

- знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) дейст-

виями с предметами; расширять практические умения; обогащать опыт захвата мел-

ких предметов и деталей большим и указательным пальцами; знакомить с разными 

видами и способами выполнения предметно-практических действий; 

- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функцио-

нальных действий с предметами окружения; 
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- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, эле-

ментарному конструированию); 

- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидактиче-

скими игрушками; 

- формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно-

исследовательская деятельность). 

5. Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать: 

а) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом положим 

ложки» (в игре «Угостим куклу чаем»), «заполним кузов машинки», «посадим кукол 

на стульчики»; 

б) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочку пере-

местим предмет», «поймаем на удочку рыбку». Обогащать опыт точных, ловких 

действий с разными видами застежек (под контролем зрения): расстегивать-

застегивать «молнию», пуговицы. 

6. Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведение 

контура, работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, 

по диагонали). Развивать чувство линии, формировать умение отличать правильную 

окружность от неправильной, изогнутую линию, от прямой. Формировать формооб-

разующие движения: учить изображать круг, четырехугольник (позднее дифферен-

цировать квадрат, прямоугольник), треугольник. Формировать умение в нанизыва-

нии, наматывании, вкладывании, попадании в отверстие, действиях с дидактиче-

скими игрушками. Обогащать опыт наблюдения за объектом (предметом, деталью), 

перемещающимся в пространстве, поля взора и за его пределами. Обогащать опыт 

зрительно-осязательного восприятия объемных геометрических тел (шар, куб, ци-

линдр, конус, параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и пальцевым спосо-

бами захвата и плоскостных геометрических фигур. 

7. Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обеспе-

чения целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов. Обо-

гащать опыт сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. Повы-

шать способность к антиципации. Учить планомерному зрительно-осязательному 

рассматриванию объекта восприятия: целое - основные части, мелкие детали - це-

лое, учить в процессе восприятия осмысливать связи «целое-часть». Обогащать 

опыт зрительного прослеживания действий рук, выполняющих пространственную 

ориентацию во внешнем плане: целое-часть, часть-часть, часть-целое. Развивать 

двигательную память (действия руки или рук) в пространственной локализации де-

талей (частей) объектов окружения. 

8. Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окру-

жающем: обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению 

для осуществления предметной деятельности. Расширять знания о назначении объ-

ектов окружения, способах действования с ними. Развивать согласованные зритель-

ные и моторные схемы в выполнении предметных действий. Развивать практиче-

ские чувства, потребность быть деятелем. 

9. Формировать навыки общего поведения при выполнении практических зада-

ний. Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом действо-
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вания, саморегуляцию, контроль за действиями, зрительное внимание. Обогащать 

опыт моторных ощущений при отражении протяженности и удаленности объектов. 

10. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространст-

ве предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, опыт просле-

живания направления движения с фиксацией заданного стимула, удерживание взора 

на стимуле при изменении направления движения объекта. Совершенствовать кон-

вергенцию и дивергенцию в процессе восприятия предметов, перемещающихся в 

глубину пространства. 

11. Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; 

развивать точность и быстроту движений, относительно тонко координированные 

движения пальцев. Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. 

Обогащать опыт зрительно-тактильно- двигательно-мышечной дифференцировки 

пальцев. Обогащать опыт и развивать умения точного попадания каждым пальцем в 

заданный объект (на горизонтальной и вертикальной плоскости), умение переме-

щать его пальцем в обозреваемом пространстве в разных направлениях. Развивать 

способность переключения с одного движения на другое. 

12. Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка за-

данного цвета, формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом и 

пространстве с ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить последова-

тельному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет, форма, величи-

на, детали) в предметах ближайшего окружения. Учить группировать предметы по 

заданным внешним признакам. Обогащать опыт в процессе зрительного поиска и 

выбора предмета. Ориентироваться на речевые конструкции типа: «предмет по цве-

ту...», «предмет по форме...». 

13. Знакомить обучающихся с зашумленными рисунками, картинками. Учить 

их анализу: выделять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт 

восприятия фигур на зашумленном фоне. 

14. Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, дифферен-

цированных предметных представлений. Учить выделять, показывать, называть де-

тали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать пространственные и логиче-

ские связи между целым и деталями. Развивать зрительную память: повышать объем 

кратковременной памяти, обогащать опыт оперирования образами памяти в кратко-

временный и долговременный периоды. 

15. Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по ал-

горитму: 

- восприятие целостного облика с ответами на вопрос «кто это?», «что это?»; 

- обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, фор-

ма, величина); 

- последовательное выделение частей с их точным обозначением, определением 

отличительных признаков и уточнением местоположения; 

- аналогично выделение мелких деталей; 

- повторное восприятие целостного облика; 

16. Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных ил-

люстраций. Развивать умения рассматривать простые по композиции иллюстрации; 
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показывать с называнием героев сюжета и определять «что делают?». Узнавать и 

показывать ярко выраженные информативные признаки опознания у человека - ли-

цо, внешний облик, одежда, предметы действования, у животных - внешний облик, 

особенности частей тела. Обращать внимание обучающихся на информативные при-

знаки об эмоциональном состоянии героев, месте и времени событий. Побуждать 

эмоциональную отзывчивость обучающихся на восприятие книжной иллюстрации 

(ее яркость, красочность, смысловую нагрузку). 

17. Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать 

себя, детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою 

одежду (элементы) с называнием цвета. 

18. Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические 

действия (пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного объ-

екта на другой), учить приспосабливать движения руки к особенностям предмета 

(форма, величина), осуществлять зрительный контроль над выполнением соотнося-

щих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным 

словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый 

цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на 

уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в 

большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых 

цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-

желтых. Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную поиско-

вую деятельность обучающихся на обобщающее понятие «цвет». Учить выполнять 

мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и угольной форм, 

обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, 

куб, кирпичик; учить показывать по называнию, называть форму предметов простой 

конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара). 

19. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать ве-

личину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в 

двух величинах (большой - маленький); уметь практическим или зрительным спосо-

бом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, 

посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство 

определять расстояние (близко - далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать 

умение обучающихся подбирать предметную картину к соответствующему предме-

ту на основе идентификации. Подключать мануальные обследовательские действия 

к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь та-

кой же (те же действия), здесь красный, и здесь красный». Учить целостному обве-

дению контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт 

восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы 

типа: «Кто (что) это?», «Как узнать?» «Покажи». Добиваться показа отличительных 

признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движе-

ния и действия по просьбе педагогического работника: показывать левую или пра-

вую стороны, верх или низ, направление движения - прямо. Обогащать опыт пере-

движения в пространстве с изменением направления в соответствии со зрительными 

ориентирами. 
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20. Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах 

спектра, их темные и светлые тона, белый, черный, розовый, голубой; о величинах: 

большой, маленький, средний, очень большой, очень маленький, больше или мень-

ше; об основных пространственных отношениях: верх или низ; право или лево, ме-

жду, углы, центр, середина (плоскости в микропространстве); ряды, «столбики». 

21. Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и уп-

рочнение условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями рук. 

Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки - «рука ведет глаз» в 

случаях тяжелого слабовидения учить его использовать как компенсаторный тип. 

Развивать тип «глаз ведет руку», когда организация точного движения руки проис-

ходит за счет информации от эффективных команд к движению глаз. Развивать 

«единое» поле зрения и действия. Учить выполнять и обогащать опыт организации 

и выполнения разных видов предметно-практической деятельности в ограниченном 

пространстве, доступном для отражения полем зрения. Расширять поле зрения, в 

том числе цветовое. Способствовать переходу от скачкообразного или смешанного 

(скачкообразного и плавного) прослеживания к плавному. Развивать автоматиче-

скую регуляцию прослеживания. Обогащать опыт точного прослеживания. Выраба-

тывать потребность и развивать устойчивость постоянного зрительного контроля 

для организации, осуществления и результативности предметно-практической дея-

тельности. 

22. Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксация 

точки по счету); повышать различительную способность, контрастную чувствитель-

ность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения; по-

вышать способность к форморазличению при узнавании форм, анализе конфигура-

ции контура; выделять отличия в схожих по конфигурации двух объектах; развивать 

подвижность глаз: повышать способность к конвергенции, дивергенции; обогащать 

опыт зрительного прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве 

(ближнем, дальнем) объектами. 

23. В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетную карти-

ну: выделять и перечислять все объекты, развивать осмысленность восприятия, от-

ражать информативные признаки; устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, опираясь на непосредственное отражение (восприятие направ-

ляет педагогический работник). Развивать объем, целостность и детальность вос-

приятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму изображения, отраже-

ния и выделения всех изображенных объектов и их опознание на основе локализа-

ции основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 

24. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориенти-

ровочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их эле-

ментов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ог-

раничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными поля-

ми, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и 

заданной протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать умения и 

опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

25. Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного зрения: 
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развитие умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережного обращения с 

оптикой, предметно-пространственной рациональной организации мест активной 

зрительной работы; основ здорового образа жизни: развитие умений и навыков, обо-

гащение опыта выполнения упражнений для глаз, их комплексов (по назначению 

врача-офтальмолога). 

Шестой уровень. 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий «приравни-

вания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: фор-

мирование 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 зри-

тельных представлений как образов памяти об окружающей действительности; раз-

витие тонко координированных действий в системе зрительно-моторной координа-

ции. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью слабо-

видения, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий 

уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в том числе с 

разной степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не 

менее 0,4-0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения 

не менее 0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остро-

той 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 возрас-

тными особенностями. 

 

Программные задачи шестого уровня. 

1-й год обучения. 1-е полугодие: 

 

1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание 

предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабли-

вать движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зри-

тельный контроль над выполнением соотносящих действий. Формировать сенсор-

ные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: разли-

чать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет 

с цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 

2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объек-

ты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеле-
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ный из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цвета-

ми. Стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обоб-

щающее понятие «цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия 

при восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного 

способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по на-

зыванию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, 

фруктов, овощей, шара). 

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать ве-

личину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в 

двух величинах (большой - маленький); уметь практическим или зрительным спосо-

бом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, 

посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство 

определять расстояние (близко - далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать 

умение обучающихся подбирать предметную картину к соответствующему предме-

ту на основе идентификации. Подключать мануальные обследовательские действия 

к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь та-

кой же (те же действия), здесь - красный, и здесь - красный». Учить целостному об-

ведению контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать 

опыт восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом на во-

просы типа: «Кто (что) это?», «Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа отличи-

тельных признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные 

движения и действия по просьбе педагогического работника: показывать левую или 

правую стороны, верх или низ, направление движения - прямо. Обогащать опыт пе-

редвижения в пространстве с изменением направления в соответствии со зритель-

ными ориентирами. 

3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать па-

лочкой (стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения 

или осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, 

постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попада-

ния, увеличивать количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; 

на прослеживание глазами с поворотом головы направлений (слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля зрения поворотом головы. 

4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответствии с 

лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать 

и называть) отличительные признаки (части, форма, цвет); обогащать опыт узнава-

ния предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и разных пред-

метно-пространственных связях; учить совмещать цветные силуэтные и контурные 

простые по форме и изображения предметов; развивать способность выделять объ-

екты по форме и контуру; обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: весе-

лье, радость, страх. 

 

Программные задачи шестого уровня. 

1-й год обучения. 2-е полугодие: 
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1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении в окру-

жающей среде (с увеличением расстояния до предмета) четырех основных цветов. 

Учить группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов). Раз-

вивать локализацию красного цвета из желто-оранжевых цветов (оранжевый вво-

дится без названия), желтого - из зелено-синих, зеленого - из сине-желтых, синего - 

из красно-зеленых (при этом следует в множество цветов, из которого локализуют, 

вводить светлые и темные тона основных цветов). 

2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах 

большого пространства до 2-3 м (размер предметов средний; для предметов красно-

го, зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для 

восприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать формированию у обу-

чающихся обобщающего понятия «цвет», использовать в речи, по подражанию, уп-

ражнять в его использовании в практической деятельности. Развивать ориентиро-

вочно-поисковую деятельность на слова «цвет», «по цвету», «цветной». Обогащать 

опыт ориентировки цвет при узнавании предмета. Продолжать знакомить обучаю-

щихся с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять 

практические обследовательские действия при узнавании геометрических фигур с 

постепенным переводом их в зрительный план. 

3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-

х размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник 

из множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силу-

эта и контурного изображения фигуры. Учить узнавать и называть основную форму 

изображенного предмета. Развивать зрительную поисковую деятельность обучаю-

щихся на обобщающее понятие «форма». Обогащать опыт узнавания в окружении 

шар, куб, кирпичик. Активизировать словарь за счет словосочетаний: «как куб», 

«как шар», «как кирпичик». Развивать зрительную дифференцировку предметов по 

их величине: учить выбирать из двух меньший или больший по величине (с под-

ключением практических действий) в малом и большом пространствах; учить выби-

рать из трех два одинаковых предмета при положении предметов по величине. 

4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) от се-

бя до двух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить 

обучающихся осязательно-зрительным способом выделять и показывать простран-

ственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе предметов (из трех), 

менять его положение по образцу, учить располагать в малом пространстве предме-

ты по образцу (плоскостное изображение идентичных предметов), зрительно выби-

рать из трех карточек с изображением двух предметов одинаковые карточки по про-

странственному расположению в них предметов. Упражнять в умении подбирать 

идентичную картинку и предмет. 

5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предме-

та: 

1) рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ребенок 

выполняет практическое обследование действия); 

2) узнай и назови форму, цвет; 

3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, 
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идентичную эталону); 

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные час-

ти. 

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

6. Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным пред-

метом; узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных пред-

метно-логических связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных изо-

бражения предметов сложной конфигурации (одежда, растения). Развивать наблю-

дательность в играх. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, 

радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с подобными эмоциями, помогать 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи: события (действия) - 

эмоции. Обогащать опыт восприятие собственного лица, обращать внимание на его 

части (губы, глаза, брови) и их подвижность при выражении эмоций. 

7. Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить пра-

вильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительной 

оценки и контроля при выполнении практических действий, обогащать опыт ору-

дийных действий: использовании карандаша (обводка, раскрашивании, проведении 

линий; использование детской указки для организации фиксации, перевода взора, 

прослеживания). Совершенствовать моторику рук и праксис. 

8. Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев 

и мизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт 

действий, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. Способствовать авто-

матизации функциональных систем «глаз-рука», «глаз-нога». Вырабатывать услов-

но-рефлекторную связь зрительного слежения за движением руки (ноги). Развивать 

координированные движения и действия. 

9. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обога-

щать умения проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя пунктир 

или точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: объем-

ный в группе (на фоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опыт воспри-

ятия движущихся (перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания дви-

жущегося транспорта, машины. 

10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устой-

чивость фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительную спо-

собность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного 

на светлом), цвета различения, активизировать центральное зрение при узнавании 

форм, анализе конфигурации контура, выделение отличий схожих по конфигурации 

двух объектов; развивать подвижность глаз: активизировать конвергенцию, дивер-

генцию, обогащать опыт прослеживания, слежения за перемещающимися в про-

странстве (ближнем, дальнем) объектом; способствовать развитию ортофории, би-

нокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 

11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие 

различной чувствительности (способности различать прямой контраст); способно-

сти точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, 

увеличении количества точек при выделении одной), прослеживающей функции 
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глаза, поля зрения. 

 

 

 

Программные задачи шестого уровня. 

2-й год обучения. 1-е полугодие: 

 

1. Учить обучающихся зрительным способом узнавать, выделять в окружаю-

щем (с увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона че-

тырех основных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность обу-

чающихся на обобщающее понятие «оттенок»; локализовывать желтый цвет из 

множества желто-оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-

красных (фиолетовый вводится без названия), синий из зелено-синих и красно-

синих (постепенно уменьшать размер локализуемых объектов, увеличивать множе-

ство, из которого производится выбор, вводить оттенки локализуемых цветов), бе-

лый из хроматических цветов. 

2. Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый и ко-

ричневый цвета; различать оранжевый - желтый, оранжевый - фиолетовый, корич-

невый - красный, коричневый - зеленый, коричневый - синий, соотносить заданный 

цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и 

большом пространствах (с постепенным уменьшением размера воспринимаемых 

объектов или увеличением расстояния восприятия); локализовать оранжевый цвет 

из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-фиолетовых. Про-

должать формировать обобщающее понятие «цвет», ввести это понятие в речь ре-

бенка. Расширить знания обучающихся о предметах окружающего мира, имеющих 

постоянный признак - основные цвета; учить ориентироваться на этот признак при 

узнавании предмета. 

3. Учить обучающихся зрительным способом узнавать круг, квадрат, треуголь-

ник (в силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных обследо-

вательских действий; называть их, различать круг - овал, квадрат - прямоугольник; 

локализовать в контурном изображении квадрат из множества кругов и треугольни-

ков, 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 ориентиро-

ваться при опознании предметов в окружающем пространстве на форму как основ-

ной опознавательный признак предмета (предлагать игры на опознание знакомого 

предмета простой конфигурации в силуэтном и контурном изображениях при пер-

воначальном совмещении с реальным изображением). Способствовать формирова-

нию обобщающего понятия «форма», активизировать речь, упражняя в использова-

нии этого понятия 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, выделять и 
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располагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) в 

малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величи-

не (общий объем) из множества объектов, разно расположенных в пространстве. 

Способствовать формированию обобщающего понятия «величина», активизировать 

речь, упражняя обучающихся в применении в практической деятельности. Дать зна-

ния детям о том, что в окружающем мире есть предметы (их назначение) маленькие 

и большие по величине, познакомить с таковыми на примере посуды, мебели, одеж-

ды, учить сопоставлять их по величине. Осязательным способом воспринимать про-

тяженность (высоту и длину) реального объемного предмета, развивать способность 

зрительно дифференцировать однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по 

длине с первоначальным четким выделением границ протяженности и расположе-

ния их в ряд (с постоянным уменьшением разницы). 

5. Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в ма-

лом и большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с уве-

личением горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной 

локализации точечного объекта в большом свободном пространстве с изменением 

расстояния до него, контраста и уменьшения его величины. Учить практическим 

способом выделять и показывать пространственное положение предметов в группе 

предметов из трех, определять изменение положения предметов, видеть разницу в 

пространственном положении трех предметов в двух группах объектов. 

6. Учить при рассматривании предмета или его изображения: 

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном 

знакомстве с предметом части выделяются дополнительными средствами; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в ус-

ловиях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, 

отсутствие цветности) или изменения пространственного положения в группе пред-

метов. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и контуру. 

Учить совмещать контурное и силуэтное изображения предмета усложненной кон-

фигурации. Побуждать к наблюдательности. 

7. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять 

все объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные при-

знаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на не-

посредственное отражение (восприятие направляет педагогический работник). Раз-

вивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цвето-

вую и оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделении всех изобра-

женных объектов и их опознание на основе локализации основных (несущих логи-

ческую нагрузку) и дополнительных деталей. 
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Программные задачи шестого уровня. 

2-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, разли-

чать (с постепенным увеличением расстояния) голубой - синий, голубой, белый, 

темно-фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими 

предметами в малом и большом пространствах; локализовать голубой цвет из сине-

фиолетовых, серо-белых (серый без названия), розовый из красных. Развивать спо-

собность обучающихся различать 5 оттенков основных цветов при увеличении поля 

восприятия и расстояния между цветными объектами (при затруднении зрительно 

дифференцировать, подключать внешние ориентировочные действия). Предлагать 

локализовать оттенки на прямом и обратном контрастах. Постепенно уменьшать 

время решения ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия «цвет», «отте-

нок», 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 цвета: растения, птицы, животные; учить подбирать нужный цветовой 

эталон как признак предмета, а при описании предмета уточнять цветовую характе-

ристику. Обогащать опыт обучающихся в любую часть суток, при разной освещен-

ности различать, узнавать и называть цветовую окраску реальных предметов (кора 

деревьев, кустарник, окраска стен домов) с усвоением того, что по окраске можно 

установить различие между ними. Сообщить сведения о том, что люди раскраши-

вают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить для вос-

приятия 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 изо-

бражений (ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтное изображения). 

Учить узнавать треугольник в двух положениях, локализовывать фигуру в заданном 

расположении. Закреплять обобщающее понятие «форма», учить правильно приме-

нять словосочетания «круглая форма», «треугольная форма», «квадратная форма». 

Развивать зрительное различение форм натуральных объектов. Закреплять зритель-

ный способ анализа формы предмета, конфигурация которого включает две простые 

формы. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и величи-

не. 

3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и 

располагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить зрительно 

соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом про-

странстве); повышать различительную способность при восприятии высоты, длины 

3-4 предметов (с выделением и без выделения границ протяженности). Активизиро-

вать словарь за счет слов: длинный, короткий, высокий, низкий. 

4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов в 

малом пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным 
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способом определять промежуточное равное расстояние между двумя предметами 

или ближе - дальше относительно одного. Учить обучающихся зрительным спосо-

бом выделять и определять пространственное положение предмета в группе из 3-х 

предметов, определять изменения места его положения, выбирать из 3-х карточек 

две одинаковые по пространственному расположению 3-х предметов. 

5. Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, 

предлагать детям при рассматривании определять взаимное расположение частей 

предмета относительно основной части. Развивать способность узнавать ранее об-

следованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать человеческие 

позы (реальные изображения), обозначать их точным словом: стоит, сидит, наклоня-

ется, двигается, берет, выделять признаки, по которым узнал позу (согнуты локти, 

поднята нога). 

6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2 отли-

чия): изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объек-

тов. 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 рас-

сматривать и описывать персонажей картины. Учить определять место действия 

(путем выделения конкретных изображений предметов и установления причинно-

следственных связей). На протяжении второго года обучения последовательно ре-

шать задачи: продолжать формировать социальные эталоны; расширять и уточнять 

представления об экспрессии эмоции: радость огорчение страх; учить узнавать эмо-

цию по форме и положению губ, бровей, выражению глаз. Обращать внимание на 

позу (двигательный компонент) человека, выражающего и испытывающего радость, 

страх, огорчение. Обогащать двигательный опыт мимического и пантомимического 

воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: 

интереса и удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями, спо-

собствовать установлению причинно-следственных связей. Обогащать опыт вос-

приятия собственных движений (мимических и пантомимических) при воспроизве-

дении схемы эмоций. Учить группировать изображения эмоций вокруг соответст-

вующего образца. 

7. В соответствии с программными лексическими темами расширять и углуб-

лять предметные представления; формировать полные, точные, дифференцирован-

ные, чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, раз-

вивать осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов ок-

ружающей действительности, представленных для восприятия: в реалистичном, си-

луэтном, контурном изображениях в новых предметно-пространственных связях, 

продолжать учить совмещать изображения разных модальностей. Учить обводить 

контур предметных изображений, и дорисовывать недостающую деталь целого, вос-

создавать по характерным деталям и признакам образ предмета. Развивать способ-

ность к выделению и соотношению собой структурных эталонов в сложных объек-

тах. Расширять объем и скорость восприятия при выборе предметного изображения 

из ряда предметных картинок. 

8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия 



 

 

198 

 

рук, развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения 

пальца (пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и 

добиваясь точности попадания. Совершенствовать освоенные и формировать новые 

орудийные действия. Продолжать учить работать с геометрическим трафаретом: 

расширять опыт обводки внутреннего контура и учить обводить трафарет по внеш-

ней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые геометрические 

фигуры; обведение контура, дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полно-

го и точного совмещения разрезных картинок плоскостных и объемных деталей при 

воссоздании целого из частей. Развивать способность узнавания и точность просле-

живания контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения 

горизонтальных и вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зритель-

ный стимул), проведения линии по пунктиру или точкам. 

9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечи-

вающие пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В ма-

лом пространстве учить показывать и называть протяженность ближней - дальней 

(нижней - верхней), левую-правую стороны рабочей поверхности (стол, фланеле-

граф, лист бумаги, картинка, страницы книги); углы верхние - нижние, левые - пра-

вые; середину. Обогащать опыт расположения предметов (объектов) вдоль сторон 

слева направо, сверху вниз, в заданной точке микропространства. Учить изменять 

местоположение, менять местами предметы (объекты) в микропространстве. Обо-

гащать опыт осязания со зрительным прослеживанием в заданном направлении кон-

тура плоскостных фигур, контуров изображений. В большом пространстве: обога-

щать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности глубины 

пространства, опыт зрительного прослеживания линейных ориентиров (без и с из-

менением направления), расположенных на горизонтальной или вертикальной плос-

костях. 

 

Программные задачи шестого уровня. 

3-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, разли-

чать фиолетовый - оранжевый, фиолетовый - коричневый, фиолетовый - бордовый. 

Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет: 

овощи - баклажаны, капуста; фрукты - слива; цветы; серый - окрас животных с 

предметами окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окраской: 

посуда, одежда, игрушки. Обогащать опыт локализации оттенков синего из сине-

фиолетовых тонов; фиолетовый из красно-синих и их оттенков; голубой из бело-

синих; серый из коричнево-голубых; у основных цветов - темные оттенки из тем-

ных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время выполнения ребенком зада-

ния). 

2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого простран-

ства светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить 

локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и рас-

ширять знания обучающихся о предметах (их частях), имеющих постоянный при-

знак того или иного цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек транс-
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портных стоянок. Развивать способность различать окраску движущихся объектов: 

транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок. 

3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), 

изображенные в разных пространственных положениях, различать четырехугольни-

ки: квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять 

сходное и различное; обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном 

изображении из множества треугольников и шестиугольников. 

4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация 

которого включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, 

треугольные). Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в ок-

ружающем мире на форму как основной опознавательный признак, видеть различ-

ное в конфигурации натуральных предметов. Учить осязательно-зрительным спосо-

бом различать объемные и плоскостные изображения форм (шар-круг, куб-квадрат, 

кирпичик- прямоугольник). Формировать обобщающие понятия «круглая форма», 

«угольная форма», включать их в речь ребенка. 

5. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно 

выделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов 

в малом и большом пространстве, учить зрительно выбирать одинаковые по вели-

чине предметы из множества, соотносить величину частей целого объекта. Расши-

рить знания обучающихся об объектах одного рода, отличающихся по величине: 

растения, животные, транспорт. Обогащать опыт сопоставления величин натураль-

ных объектов в глубине пространства, показать детям, что чем дальше предмет, тем 

он кажется меньшим по величине. Учить осязательно-зрительным способом вос-

принимать ширину - длину, длину - высоту натурального объекта, зрительно диф-

ференцировать предмет по заданной величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 пред-

метов. Учить при рассматривании объекта выделять его величину или величину его 

частей как опознавательный признак (например, животные и их детеныши). 

6. Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением гори-

зонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: 

«между ...», «ближе к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно точно определять 

уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять расстояние до двух 

предметов, расположенных в разных направлениях. 

7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, пере-

крывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. Упраж-

нять в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать 

пространственные отношения между предметами, положение одного относительно 

других, отражать эти отношения в практической деятельности. Учить анализировать 

пространственные отношения между частями одного предмета, видеть зависимость 

изменения характеристик предмета от изменения пространственных отношений ме-

жду частями. 

8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обоб-

щенный и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания 

предмета или его изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие 



 

 

200 

 

объекта, определение цветовой гаммы, одноцветный - разноцветный, простой или 

сложный (много частей), по форме, величине относительно окружающих предметов; 

выделять основные части объекта; определять пространственные отношения; де-

тально рассматривать каждую выделенную часть, определять ее форму, цвет, вели-

чину (относительно других частей); повторно в целом рассматривать объект. Про-

должать формировать представления об экспрессии эмоций. 

9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: ра-

дость, интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобрази-

тельные средства отражения эмоций. 

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картин-

ки, выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание трех ком-

позиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, мими-

ки; целенаправленное определение информативных объектов и их признаков, харак-

теризующих действия героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер), места 

событий; устанавливать причинно-следственные связи на основе воспринятого. Раз-

вивать внимание, память. 

 

Программные задачи шестого уровня. 

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 восприятия и расстояния 

между цветными объектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном контра-

сте. Обогащать опыт различения и узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, 

плодов) цветов (лепестков), различать птиц по окраске оперения, узнавать живот-

ных при изменении окраски меха (знание сезонных изменений). Предлагать игры в 

большом пространстве для выделения различий и сходства предметов по окраске. 

Учить узнавать овал, отличать его от круга, выделять в конфигурации предмета 

(объемного и изображения) с подключением мануальных действий. 

2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии 

цилиндра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и 

толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе ци-

линдрическую форму. Продолжать учить зрительным способом локализовывать за-

данную форму в разных пространственных положениях. Повышать различительную 

способность при восприятии квадрата и прямоугольника, по форме приближенного 

к квадрату, круга и овала приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт разли-

чения трапеции и пятиугольника, узнавания фигур без названия (по слову педагоги-

ческого работника). Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность 

форм их частей, предлагать детям уточнять составные части заданной конфигура-

ции, например, конфигурация листа дерева включает две формы: овал и треуголь-

ник. 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, вели-

чине кроны; различать кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные 
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растения по размеру листьев, учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить 

соотносить предметы по величине. Развивать способность обучающихся зрительно 

определять и сравнивать величину (большой - маленький) движущихся объектов 

(транспорт). Продолжать развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4-

5-ти предметов; до двух предметов, расположенных в разных направлениях. Упраж-

нять в назывании предметов на большом расстоянии. Продолжать развивать спо-

собность зрительно выбирать по величине одинаковые предметы из множества дру-

гих. 

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 деятель-

ности (составление макета, элементарной схемы). 

5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 

пространственных отношений между частями. 

6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или 

его изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные за-

гадки о воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать спо-

собность обучающихся узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. 

Обогащать опыт сличения и точного совмещения контуров и силуэтов сложной 

конфигурации, соотнесения предметных изображений с соответствующими силу-

этами и контурами с увеличением - уменьшением площадей объектов восприятия. 

Формировать первичные представления о пантомимике как целостном экспрессив-

ном образе. Обогащать опыт рассматривания сюжетных изображений по компози-

ционным планам (3 плана) с выделением и точным обозначением каждого объекта 

определением признака обозначения. 

7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам пе-

дагогического работника): 

1) обведи взором всю картину (педагогический работник направляет воспри-

ятие); 

2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах; 

3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих 

лиц); 

4) что случилось? (Почему так думаешь?); 

5) где находятся персонажи? (Как узнал?); 

6) в какое время суток это происходит? (Как определил?). 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа) пер-

сонажей по одежде, предметам обихода. Воспринимать и осмысливать содержание, 

картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям устанавливать 

разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и место действия, но 

отличающихся событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять 

экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных 

ситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-

следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вслед-
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ствие изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, воспроиз-

ведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения группиро-

вать картинки (фотографии) вокруг схемы - образца эмоции. Познакомить с двумя 

группами эмоций: положительные, отрицательные; учить на основе осмысления 

экспрессии распределять картинки на две группы. 

8. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предмет-

ные представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт воспри-

ятия: узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, пред-

ставленных в разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или 

малоизвестных) причинно-следственных связях. Развивать способность дифферен-

цировать объекты по форме определять их структурные особенности, способность к 

выделению и соотношению между собой структурных элементов в сложных объек-

тах. Обогащать опыт оперирования образами памяти о предметах и объектах окру-

жающей действительности в познавательной деятельности. Развивать объем и ско-

рость восприятия ряда предметных картинок: выбор по образцу, по слову, ряда кон-

турных изображений. Обогащать опыт точного совмещения силуэтного и контурно-

го изображения. Учить соотносить силуэтное и контурное, контурное и реалистич-

ное, силуэтное и реалистичное изображения без совмещения, расположенных на 

расстоянии друг от друга или в удалении от ребенка. Обогащать опыт точного обве-

дения деталей, в том числе и мелких предметных изображений. Расширять пред-

ставления о мелких деталях объекта восприятия, познания: обогащать опыт воспри-

ятия, выделять отличительные признаки, знать назначение. Учить устанавливать 

связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой дифференцировки. 

9. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверх-

ность, контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта воспри-

ятия; переводить взор (целое-часть-целое-часть, с объекта на объект). Продолжать 

формировать умения локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному 

местоположению (в центр, середину, в углы, по сторонам); умение раскладывать 

объекты по горизонтали, слева направо, по вертикали сверху вниз; раскладывать 

объекты вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему краю). Формировать эле-

ментарные умения ориентировки на клеточном поле, обогащать опыт выделения от-

дельных и ряда клеток. 

10. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по линейным 

ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительного про-

слеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением изменений на-

правления линий. 

11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в 

знакомой предметно-пространственной обстановке. 

12. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и 

руки, когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой 

движения руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ве-

дет руку для организации точного движения руки. Развивать способность к взаим-
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ной передаче функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику рук и ко-

ординацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, развивать способность 

синхронно переключаться на новое положение рук; развивать точность движений 

большого и среднего пальцев, дифференцированность движений средним пальцем и 

мизинцем. 

13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис 

при проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигура-

ций (прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение 

линией двух объектов; обведение контурных линий; точное совмещение разрезных 

картинок при составлении целого из частей; различение и узнавание контурных 

изображений на зашумленном фоне, способности обводить выделенный контур. 

Учить копировать геометрические фигуры по образцу. Развивать глазомерные дей-

ствия (действия прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки про-

тяженности линий разной длинны, опыт их точного копирования. 

 

 

Программные задачи шестого уровня. 

4-й год обучения: 

1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять 

знания обучающихся о предметах окружающей действительности, имеющих посто-

янный признак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку 

при восприятии цветов и их оттенков в большом пространстве. 

2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом простран-

стве в зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем 

предмет дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность обу-

чающихся узнавать при любой освещенности предмет по его окраске. Предлагать 

локализовывать цвет или его оттенок в предмете (например, кленовый лист) и на 

этой основе давать более точную характеристику конкретному предмету. Учить уз-

навать и называть трапецию, соотносить с другими четырехугольниками, показать 

ее отличие от пятиугольника и треугольника. 

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать со-

ставные формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить ви-

доизменять геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию 

предмета путем составления ее из простых форм. Повышать зрительную способ-

ность при различении треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в 

отличительных признаках). Продолжать развивать способность различать однород-

ные предметы по различиям в конфигурации частей. 

4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в 

неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить цело-

стно 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 задан-

ной величины из множества предметов. Учить отражать величину натуральных объ-
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ектов условно, соблюдая пропорциональные отношения между ними. Учить анали-

зировать пространственные отношения в группе предметов (6-7), выделяя простран-

ственное положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить от-

ражению пространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить рас-

полагать объекты по схеме (чтение схемы осязательно-зрительным способом). 

6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5-ю 

предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, 

расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, располо-

женными в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять уда-

ленность предмета в большом пространстве по способности различать его окраску, 

форму, размер. Продолжать упражнять обучающихся в узнавании предметов на 

большом расстоянии с уточнением признака, по которому узнавал. 

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний об-

лик предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о вос-

принимаемом предмете. 

8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придержи-

ваться плана (по вопросам педагогического работника); целостно описывать облик 

персонажей картины, учить на основе воспринятого давать характеристику их эмо-

ционального состояния, социальной принадлежности; определять и описывать вре-

мя происходящих событий (предлагать воспринимать и описывать одни и те же со-

бытия в разные временные отрезки и видеть при этом изменения в изображении). 

Развивать способность различать изображенные мелкие предметы. Учить отражать 

изобразительные признаки глубины пространства, показывать линейную перспекти-

ву, учить соотносить натуральную величину объекта с величиной его изображения 

(в сравнении с величиной других объектов). Показать детям, что объекты, находя-

щиеся очень далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе воспри-

ятия. 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. Продолжать форми-

ровать социальные эталоны. Повышать дифференцированность восприятия, экс-

прессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. Формировать пред-

ставления об экспрессии эмоции интереса, удивления, спокойствия. Обогащать 

опыт осмысления эмоционального состояния персонажей сюжетных изображений 

на основе детализированного и целостного восприятия пантомимики. 

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления 

(по лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов 

(изображений) и их познания. Совершенствовать осмысленность восприятия дета-

лей (определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность вос-

приятия, расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружающей 

действительности. Обогащать опыт сличения и идентификации образов при отраже-

нии цветного, контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать опыт раз-
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личения и узнавания контурного изображения объекта в условиях зашумленности 

фона. Продолжать расширять объем и скорость восприятия при выборе предметных 

картинок из ряда. 

11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориенти-

ровочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их эле-

ментов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ог-

раничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными поля-

ми, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и 

заданной протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать умения и 

опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических харак-

теристик предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. Форми-

ровать умения (действия) практического изменения протяженности: длины, высоты, 

ширины. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и координа-

цию рук: 

- повышать ритмичность движений; 

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение 

рук, пальцев с одного движения на другое; 

- повышать точность, дифференцированность движений пальцев. 

13. Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

14. Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается про-

слеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в раз-

ных глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию плавно-

го слежения и от произвольной регуляции прослеживания. Совершенствовать фор-

мообразующие движения. Расширять вариативность сенсорного эталона «форма». 

Обогащать опыт локализации, различения, идентификации и узнавания треугольни-

ков, четырехугольников, овалов разной протяженности. Обогащать опыт копирова-

ния путем обведения контура. Совершенствовать технику выполнения графических 

заданий: добиваться проведения без наклонных относительно вертикальной оси ли-

ний, предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожа-

ния. Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

15. Формировать умение копирования: 

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать; 

- выдели (покажи и(или) назови) каждый элемент; 

- определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последователь-

ность копирования; 

- определи пространственное положение элемента относительно других и оце-

ни протяженность относительно целого; 

- приступай к копированию. 

16. Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать 

«чувство линии», умение отличать правильную окружность от неправильной, пря-

мой угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, 

зигзагообразную линии. Обогащать опыт «чтения» линий сложной конфигурации, 

включающей элементы прямой, ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариатив-
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ностью). 

17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать 

опыт восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-

пространственную среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки простран-

ственной ориентировки «от себя», «от другого человека», по поверхности. Развивать 

способность к тонкой дифференцировке пространственных отношений. Совершен-

ствовать ориентировочно-поисковые умения и действия. 

 

2.4.3. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

1) Развитие слуха и слухового восприятия 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового пространст-

венного восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, ин-

формационно-познавательной, регулирующей и контролирующей основ движений, 

действий, деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия с развитием диф-

ференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности, по психофизической 

характеристике - громкость, высота, по пространственной ориентации - сторона и 

удаленность от источника звука. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов 

действительности с эмоциональным реагированием и осмысленностью их отраже-

ния и актуализацией зрительного внимания на объектах восприятия. Обогащение 

опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, скрип снега, пе-

ние птиц, голоса животных. Развитие полимодальности предметного восприятия с 

актуализацией слухового восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окру-

жающих (ближайший социум). 

2) Развитие осязания и моторики рук 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие 

тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным контролем действий, 

повышать умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на дру-

гое, выполнения цепочки действий; 

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

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

пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных 

впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Разви-

тие умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным 

уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в об-



 

 

207 

 

следовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» познаватель-

ную деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение на ограниченной 

плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупы-

вания и осязания предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно-

двигательных ощущениях. Развитие орудийных тонко координированных действий 

на основе и под контролем зрения, востребованных в продуктивных видах деятель-

ности. 

3) Развитие основ невербальных средств общения 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей 

лица, их движений: 

- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и 

их уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; 

нижняя губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю гу-

бу, сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обыч-

ное положение щек, щеки надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, 

прощание, запрет, удивление. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, 

жестов, движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Раз-

витие интереса к собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях 

восприятия их зеркального отражения. 

4) Развитие умений и навыков пространственной ориентировки 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-

пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; 

развитие опыта свободного передвижения в знакомых помещениях с выполнением 

ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности к осмыслению про-

странственной организации помещений в Организации. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоско-

сти листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализации 

частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: уме-

ния выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной 

площади, протяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать на 

лист бумаги предметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зри-

тельной локализацией заданного места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с разви-

тием опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контро-

лем зрения (для части слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле). 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида №24 (далее - 

программа воспитания), разработана на основе требований Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

ОВЗ в Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитатель-

ного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (иде-

альное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ Д/с №24  лежат консти-

туционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются как возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организа-

ции и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ре-

бенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников обра-

зовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отно-

шений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высоко-

технологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ Д/с №24. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социально-
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го направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направле-

ния воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация  программы основана на взаимодействии с разными субъектами об-

разовательных отношений. 

МБДОУ Д/с №24 в части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой ос-

новной образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП МБДОУ Д/с 

№24. Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них преду-

сматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в МБДОУ Д/с №24  - личностное развитие 

дошкольников с нарушениями зрения и создание условий для их позитивной социа-

лизации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим лю-

дям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вы-

работанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в общест-

ве. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в МБДОУ Д/с №24: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ре-

бёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспи-

танию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
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проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитываю-

щих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 

год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с нару-

шениями зрения. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной ра-

боты. 

 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патрио-

тизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на под-

держание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на раз-

витие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социаль-

ного направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социаль-

ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и 
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детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, спо-

собности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социаль-

ное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В МБДОУ Д/с №24   проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным услови-

ем формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициатив-

ности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуще-

ствляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограни-

чивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально ок-

рашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностно-

го отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиени-

ческими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укреп-

ления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основопо-

ложной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социаль-

ного благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравст-

венных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. По-

вседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует форми-

рованию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка цен-

ностного отношения к красоте. 
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Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления вос-

питания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственно-

го опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравст-

венной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ре-

бёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрят-

ный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внут-

реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возмож-

ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-

монстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интере-

сов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасно-

сти и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на осно-

ве приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при ко-

тором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллекту-

альных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-

ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ре-

бенка с нарушением зрения. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны 
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в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка 

с нарушением зрения к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо ли-

нии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно ска-

заться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МБДОУ Д/с №24   не осуществляется оценка результатов воспита-

тельной работы в соответствии со ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной об-

разовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающих-

ся». 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитания обучающихся с нарушением зрения 

младенческого и раннего возраста (к 3 годам) 
 

Таблица. 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочув-

ствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны педагогиче-

ских работников. 

Способный к самостоятельным (свобод-

ным) активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятель-

ности 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслу-

живанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать. Стремящийся быть опрят-

ным. Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе 
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5 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в са-

мообслуживании, в быту, в игре, в продук-

тивных видах деятельности 

6 Эстетическое Культура и  

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание занимать-

ся продуктивными видами деятельности 

 

 

 

 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитания обучающихся с нарушением зрения 

дошкольного возраста (к 8 годам) 
Таблица 

Портрет ребенка с нарушением зрения дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
№ 

п/п 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

1 Патриотиче-

ское 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имею-

щий представление о своей стране, испыты-

вающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям 

2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления доб-

ра и зла, принимающий и уважающий цен-

ности семьи и общества, правдивый, ис-

кренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умею-

щий слушать и слышать собеседника, спо-

собный взаимодействовать с педагогиче-

ским работником и другими детьми на ос-

нове общих интересов и дел 

3 Познаватель-

ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, ис-

пытывающий потребность в самовыраже-

нии, в т.ч. творческом, проявляющий актив-

ность, самостоятельность, инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании, обладающий первичной кар-

тиной мира на основе традиционных ценно-

стей российского общества 

4 Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками личной 
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оздоровитель-

ное 

и общественной гигиены, стремящийся со-

блюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в т.ч. в цифровой среде), 

природе 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям тру-

да, результатам их деятельности, прояв-

ляющий трудолюбие при выполнении пору-

чений и в самостоятельной деятельности 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве, стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельно-

сти, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются особенности уклада МБДОУ Д/с №24. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ Д/с №24, определя-

ет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятель-

ности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Уклад МБДОУ Д/с №24,  - это её необходимый фундамент, основа и инстру-

мент воспитания. 

Уклад МБДОУ Д/с №24, задает и удерживает ценности воспитания для всех 

участников образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и спе-

циалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных пред-

ставителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности МБДОУ Д/с №24, его миссия - разностороннее 

развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивиду-

альных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского на-

рода, исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в МБДОУ Д/с №24 

Принципы жизни и воспитания в МБДОУ Д/с №24 соответствуют основным 

принципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выбо-

ре содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - ин-

дивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений (совместной деятель-
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ности ребенка и взрослого); 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ Д/с №24 с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребен-

ка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

      10) следования нравственному примеру; 

      11) безопасной жизнедеятельности; 

       12) инклюзивности. 

Образ МБДОУ Д/с №24, его особенности, символика, внешний имидж 

          Детский сад был открыт в 1968г, а с 1979 г. организована помощь детям с на-

рушениями зрения, а с 2022 г оказывается помощь детям с задержкой психического 

развития. На протяжении этих лет персонал детского сада оказывает комплексную 

помощь детям данных категорий.  

         Перед коллективом стоит цель – всестороннее развитие ребёнка, подготовка 

его к современным условиям жизни. На ряду с общими задачами воспитания и обу-

чения коллектив детского сада решает следующие коррекционные задачи:  

- развитие познавательных процессов, 

- коррекция эмоционально-волевой сферы, 

- коррекция речевого развития, 

- развитие сохранных анализаторов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- развитие зрительного восприятия. 

          Для этого в МБДОУ Д/с №24 проводятся как общеразвивающие занятия (как в 

обычном детском саду), так и занятия по преодолению проблем в развитии познава-

тельных процессов, зрительного восприятия и ориентировки в пространстве, соци-

альной бытовой ориентировки, речевом развитии и в развитии эмоционально-

волевой сферы. В каждой группе организован коррекционный                                                                                                                                                                                                                    

(сенсорный) уголок с необходимым набором специально подобранных, а также из-

готовленных педагогами нашего детского сада дидактических и развивающих игр 

для детей с разной остротой зрения, с различным цветовосприятием и с нарушением 

речи, эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики. Коррекционно-

воспитательная работа планируется по единой тематике всеми педагогами. Такой 

подход позволяет нам решать вопрос индивидуальной и подгрупповой работы в ус-

ловии                                                                                                                   разновозра-

стных групп, интегрировать  «коррекционные программы» с «общей программой», 

снять излишнюю нагрузку на детей. Коррекционная направленность проходит через 

все виды деятельности детей, а так же на прогулках, где проводятся подвижные иг-

ры на развитие коммуникативных навыков, глазомера, точности движений, ориен-

тировку в пространстве.                                                                                                                                                                                                   
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        Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми являются: разные 

виды гимнастик (зрительная, дыхательная), самомассаж и  физкультминутки, -  ко-

торые проводятся на всех занятиях и в свободной деятельности и на прогулках.   

        Для профилактики вторичных отклонений разработаны комплексы упражнений 

по коррекции осанки, плоскостопия, равновесия, эмоционально-волевой сферы и 

речи. В МБДОУ Д/с №24 сложилась определенная система работы с детьми с ОВЗ 

по развитию эмоционально-волевой сферы, зрения, при которой учитываются  воз-

можности каждого ребёнка.  

         Все педагоги МБДОУ Д/с №24 аттестованы, воспитатели, работающие с деть-

ми с ОВЗ прошли курсы по работе с воспитанниками конкретной категории. 

         У МБДОУ Д/с №24 есть плакат-символ, на нем изображены веселые дети, ко-

торый размещен при входе на территорию организации, а также размещается в со-

циальных сетях, визитках и т.д.  
  

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам МБДОУ Д/с №24 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недо-

пустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления разви-

тия детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников со-

вместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах 

создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объ-

единения усилий семьи и  МБДОУ Д/с №24 в воспитании ребенка. 

Ключевые правила МБДОУ Д/с №24 

«К особым детям найти особенный подход» - это самое главное правило в ра-
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боте педагогов с детьми и их родителями. Сочетание психолого-педагогического 

воздействия является главным принципом работы в нашем МБДОУ Д/с №24.  

Целенаправленное взаимодействие взрослых и детей, при котором все дети, не-

зависимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования в МБДОУ 

Д/с №24: 
 

 на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения и 

поведения; 

 мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к взаимодей-

ствию; 

 поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направленность; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к сверстникам; 

 насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют;  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы. 

Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные, конфес-

сиональные и региональные особенности:  

Город Александров находится в Центральном федеральном округе России Вла-

димирской области - Административный центр федерального округа город Влади-

мир. Административный центр Александровского района Владимирской области. 

Четвёртый по величине город Владимирской области, туристский центр на Золотом 

кольце России. Является центром Александровской агломерации населением около 

130 тыс. жителей. Имеет города-спутники Струнино и Карабаново. Район граничит 

с Сергиево-Посадским и Щелковским районами Московской области, с Переслав-

ским районом Ярославской области, а также с Киржачским, Кольчугинским и Юрь-

ев-Польским районами Владимирской области. 

Таким образом исторически сложилось, что г. Александров находится на пере-

крёстке дорог и  всего в 100 км от столицы - г. Москва и работало много предпри-

ятий (железная дорога, ткацкие мануфактуры, а затем радиозавод «Рекорд», завод 

полупроводников имени 50-летия СССР, ВНИИСИМС, комбинат «ИСКОЖ» и др.) 

         Как следствие в городе всегда было много жителей, которые не являлись ко-

ренными александровцами.  

         Александров и Александровский район многонационален –  более 20 разных 

национальностей. Наибольшее число жителей - русские, но наряду с ними значи-

тельные диаспоры составляют украинцы, узбеки, армяне, татары, белорусы, цыгане, 

азербайджанцы и т.д. Есть  представители других народов, которых насчитывалось 

по 1-2 человека (корсиканец, македонец, араб, австралиец, кениец, езид, дидоец, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_50-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_50-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
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балканец, курд, калмык, карел, карачаевец, манси, монгол, нанаец, мордва эрзя, 

селькуп, черкес, эвенк, якут. 

        В планах работы МБДОУ Д/с №24 предусмотрены мероприятия, которые по-

зволяют толерантно относиться к людям разных национальностей. 

 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства МБДОУ Д/с №24  

 

 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль роди-

тельской общественности как субъекта образовательных отношений. 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда МБДОУ Д/с №24 – это пространство, в рамках которо-

го происходит процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды МБДОУ Д/с №24   

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предпола-

гающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе при-

общения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда МБДОУ Д/с №24   направлена на создание следующих 

групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

            Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе, 

и включает совокупность различных условий с возможностью встречи и взаимодей-

ствия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям россий-

ского общества. Среда детского сада разработана по трем линиям: 

 среда «от взрослого» – в группах есть «Мастерская нужного материала», ко-

торая побуждает детей искать применять различные материалы для своих замыслов; 

 среда «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – педагоги исполь-

зуют технологию «Говорящие стены». Это поверхности с разной фактурой: магнит-

ной, графитовой, меловой, ковровой, фетровой; 

 среда «от ребенка» – детское творчество как результат продуктивной, иссле-

довательской, игровой деятельности украшает пространство МБДОУ Д/с №24. 

 

2.3. Общности образовательной организации 
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Общность - это система связей и отношений между людьми, основанная на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

В МБДОУ Д/с №24 существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей МБДОУ Д/с №24 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений ме-

жду педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуе-

мое всеми сотрудниками МБДОУ Д/с №24   

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые зало-

жены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия соб-

ственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники МБДОУ Д/с №24  ориентиро-

ваны на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными деть-

ми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на ос-

нове чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, кото-

рые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведе-

ние. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ Д/с 

№24   и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение уси-

лий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ Д/с №24  , поскольку зачастую по-

ведение ребенка дома и в МБДОУ Д/с №24  сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
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будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимально-

го и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворче-

ством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к 

ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нор-

мам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависи-

мости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации де-

тей на основе традиционных ценностей российского общества - возможно только 

при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвя-

зей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взрос-

ления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходи-

мых психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует форми-

рованию единого подхода к воспитанию детей в семье и МБДОУ Д/с №24. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полно-

ценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает спо-

собы общественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые на-

чинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необхо-

димо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привыч-

ки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с дру-

гими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотноше-

ниям духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общ-

ности. В МБДОУ Д/с №24 обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и при-

обретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответст-

венности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозраст-

ной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного об-

разования. 

 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с на-

рушением зрения всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
 

Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Со-

циально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценно-

стям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической при-

надлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 

к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представ-

лениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
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личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напря-

жению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результа-

там своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «По-

знавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образо-

вания для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и дости-

жениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России не-

зависимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Ре-

чевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Кра-

сота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценно-

стям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социо-

культурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соот-

ветствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окру-

жающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллекту-
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ального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потен-

циала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослы-

ми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Фи-

зическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здо-

ровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоро-

вье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию орга-

низма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных ка-

честв, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим со-

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесни-

кам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
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уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответст-

венности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобще-

ние детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольк-

лоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосер-

дия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственно-

сти, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление лично-

стной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его зна-

чение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообра-

зие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в инте-

ресах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к соци-

альному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного про-

цесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о ми-

ре профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 



 

 

226 

 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правила-

ми, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктив-

ных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллекти-

ве; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания. 

 

2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициати-

вы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формиро-

вание целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравне-

ния, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-

чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здо-

рового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 
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обучающихся с нарушением зрения (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспече-

ние условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способ-

ностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МБДОУ Д/с №24. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с нарушением зрения навыков поведения во время 

приема пищи; 

- формирование у ребенка с нарушением зрения представлений о ценности здо-

ровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с нарушением зрения привычки следить за своим 

внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с наруше-

нием зрения, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с нарушением зрения пони-

мание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с нарушением 

зрения в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определен-

ной периодичностью, ребенок с нарушением зрения вводит их в свое бытовое про-

странство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с нарушением зрения культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
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Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание по-

ложительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и при-

родной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и тру-

да самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, вос-

питание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных на-

выков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для реше-

ния трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать уча-

стие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию 

его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повсе-

дневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация соб-

ственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу лю-

дям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ре-

сурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошко-

льного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания де-

тей. 

 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отноше-

ния детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 
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- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ре-

бенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отно-

шений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом пове-

дения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитатель-

ной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обще-

ственных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчест-

ву; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ Д/с №24;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих де-

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 
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- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в МБДОУ Д/с №24  

2.6.1. Деятельности и культурные практики в МБДОУ Д/с №24   
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольни-

ка с нарушением зрения, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие ос-

новные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работ-

ником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельно-

сти, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребен-

ком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятель-

ная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна-

тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возрас-

та строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МБДОУ Д/с №24. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и ро-

дителей (законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Совета родителей, участвующих в управлении МБДОУ Д/с №24  

и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для роди-

телей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

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

циалистов; 

- «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать занятия 

для получения представления об образовательном процессе в МБДОУ Д/с №24; 

- размещение на официальном сайте МБДОУ Д/с №24  информации для роди-

телей по вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспита-



 

 

231 

 

ния; 

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

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомен-

дации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания де-

тей; 

- родительские форумы при интернет-сайте МБДОУ Д/с №24, на которых об-

суждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуаль-

ные консультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения со-

циальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представите-

лям) обучающихся с нарушением зрения дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурно-

го окружения МБДОУ Д/с №24  . 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образова-

тельных отношений составляет основу уклада МБДОУ Д/с №24  в котором строится 

воспитательная работа. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором актив-

ность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта пережива-

ния той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спон-

танно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и про-

чее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл мето-

дической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

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

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События МБДОУ Д/с №24  включают:  

- проекты воспитательно-образовательной направленности (в соответствии с 

годовым планом); 

- кружки и детские объединения по интересам (ДОпИ); 

- праздники и тематические мероприятия; 

- общие дела (субботники и акции); 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

- и т.д. 

 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

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

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в МБДОУ Д/с №24. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в МБДОУ Д/с №24  можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, состав-

ление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и вывода-

ми, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

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

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр ви-

деороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или автор-

ских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд); 

- и т.д. 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участ-

ников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способ-

ствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, города и МБДОУ Д/с №24  ; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ Д/с №24; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безо-

пасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и со-

вместной деятельности; 

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

радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красо-
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ту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину ми-

ра; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, 

а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального рос-

сийского народа; 

- и т.д. 

Развитие ППС МБДОУ Д/с №24   - управляемый процесс, направленный на то, 

чтобы среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС приоритет отводится продукции 

отечественных производителей, а также изготовленных или модифицированных пе-

дагогами МБДОУ Д/с №24. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста, их особенностям. 

Оборудование имеет документы, подтверждающие соответствие требованиям безо-

пасности. 

Немаловажное значение в решении проблемы интеграции ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья в условия дошкольного образовательного учрежде-

ния имеет организация предметно - развивающей среды в учреждении. 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду необходимо 

ориентироваться на общедидактические принципы (В.А. Петровский, Р.М. Чумиче-

ва):  

 активности, стимулирующей исследовательскую и творческую деятельность 

ребенка;  

 стабильности динамичности развивающей среды, позволяющей ребенку не 

пребывать в среде, а активно взаимодействовать с ней, преодолевать, "перестраи-

вать", менять ее в зависимости от интересов и потребностей; 

 эмоциогенности среды, дающей ребенку ощущение индивидуальной ком-

фортности и эмоционального благополучия; 

 творческо-гуманной направленности, создающий условия для проявления 

разнохарактерных отношений (дружеских, деловых, партнерских, сотрудничества, 

сотворчества); 

 свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку самостоятельно опре-

делить свое отношение к среде и дающий ему возможность по мере необходимости 

преобразовывать среду по своему усмотрению; 

 интегративности, определяющей взаимодействие различных видов деятель-

ности (в т.ч. коррекционной), дополняющих и обогащающих друг друга; 

 гуманитарный, отражающий в содержании среды мир человека, его связи и 

отношения с окружающим природным, социальным и предметным миром, помо-

гающий раскрыться сущностным силам ребенка; 
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 дистанции, позиции общения при взаимодействии ребенка с детьми и взрос-

лыми, позволяющий ему чувствовать себя полноценным, активным, интересным 

партнером.  

Если говорить о создании определённых условий для детей с нарушениями зре-

ния, то при построении предметно-развивающей среды на первое место встаёт со-

блюдение офтальмогигиенических требований: 

 достаточная освещенность.  

Коэффициент естественной освещенности в группах должен быть не мене 2% 

на уровне пола, на глубине 2/3 от наружной стены. Расположение основных свето-

проемов должно обеспечивать возможность левостороннего естественного освеще-

ния. В качестве искусственных источников света в системе общего освещения ис-

пользовать люминесцентные лампы типа "белого" света (БС) и естественного света 

(ЛЕ) с арматурой рассеивающего типа в количестве, обеспечивающем освещенность 

в горизонтальной плоскости на уровне 0,5 м от пола не менее 500 лк. 

 соответствие игрового и наглядного материала тифлопедагогическим 

требованиям по размеру, окраске, контрастности, реалистичности, объемности. 

Для детей с высокой степенью амблиопии нельзя использовать стилизованные 

изображения с недостаточно четким контуром, а также предметы с блестящей по-

верхностью. Учебный материал должен быть максимально приближен к реальности, 

иметь четкую форму изображения предметов и контрастный колорит. Необходимо 

развивать цветовые представления у детей, учитывая нарушение цветоразличитель-

ной способности при амблиопии, особенно высокой степени. Наглядные и учебные 

пособия следует применять преимущественно оранжевого, красного и зеленого цве-

тов, насыщенных тонов. Размеры отдельных деталей должны соответствовать сте-

пени амблиопии. При амблиопии высокой степени (0,1 и ниже) в процессе занятий 

должны употребляться объекты размером 5 - 10 мм, при амблиопии средней (0,2 - 

0,3) и слабой (0,4 и выше) степени - соответственно 2 - 3 и 1 - 0,3 мм. 

Всё учебно-дидактическое оборудование и пособия должны пробуждать и сти-

мулировать интерес к занятиям ребёнка с нарушением зрения также, как и хорошо 

видящего; а формой, расцветкой, размерами, соотношениями частей соответство-

вать конкретным лечебным задачам и состоянию зрения ребенка. 

По установленной классификации к слепым относятся лица, острота зрения ко-

торых находится в пределах от 0 % до 0,04 %. Таким образом, контингент слепых 

включает людей, полностью лишенных зрения (тотальные слепые) и обладающих 

остаточным зрением (с остротой зрения от светоощущения до 0,04 %). Дети с остро-

той зрения от 0,05% до 0,2 % входят в категорию слабовидящих, и уже могут рабо-

тать с помощью зрения при соблюдении определенных гигиенических требований. 

Приведём пример использования оборудования в зависимости от состояния 

зрения ребёнка. Например, в работе с детьми со слабой степенью амблиопии педа-
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гогу можно пользоваться пособиями без контура, с детьми с амблиопией средней 

степени - со слабо выраженным контуром изображения в среднем масштабе, с высо-

кой степенью амблиопии - пособиями с ярко выраженным контуром рисунка в 

крупном масштабе. Слепому ребёнку предлагаются рельефные, полуобъёмные и 

объемные предметы и игрушки, т.к. слепые дети, безусловно, используют в получе-

нии учебной информации лишь осязание и слух. Сначала в руки слепому малышу 

дают натуральный предмет. Потом – его модель. Затем наступает череда барельефа, 

рельефа и плоскопечатного изображения. Этот путь облегчает слепым детям освое-

ние в начальных классах школы брайлевского алфавита и навыков чтения. 

Перечень пособий для детей с нарушением зрения. 

Косоглазие и амблиопия: 

 мозаика разной величины и цвета 

 мелкий материал – бусы, пуговицы 

 кубики 

 конструктор 

 дидактические игры и пособия по изучаемым темам (по развитию сен-

сорного восприятия, предметных представлений, развития психических про-

цессов), адаптированный к зрительным нагрузкам 

 доска – тёмно зелёная, матовая 

 трафареты: тематические, геометрические, линейные 

 раскраски 

 лабиринты 

 материал для развития мелкой моторики рук 

 приборы для развития зрительных функций 

 приборы и игрушки для развития глубины пространства 

 офтальмотренажеры 

Слабовидящие: 

 специальные приборы для работы: лупы, приборы для рисования, уве-

личительные стёкла, линзы Френеля, видеоувеличитель Топаз 

 пособия для развития тактильных ощущений, слухового восприятия, 

обоняния 

Слепые: 

 специальные пособия для развития компенсаторных способов познания 

мира и развития сохранных функций 

 книги и альбомы для слепых и слабовидящих 

Закончить выше сказанное хотелось бы словами известного русского педагога, 

специалиста по дошкольному воспитанию детей Елизаветы Ивановны Тихеевой 

«Нет такой стороны воспитания, понимаемого в целом, на которую обстановка не 

оказывала бы влияния, нет способности, которая бы не находилась в прямой зави-

симости от непосредственно окружающего ребёнка конкретного мира». 
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2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусмат-

ривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных ме-

роприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рам-

ках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий 

и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Воспитание и обучение дошкольников с нарушениями зрения  осуществляют 

специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-

дефектологи (тифлопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи, тьюторы 

знающие психофизические особенности детей с нарушениями зрения и владеющие 

методиками дифференцированной коррекционной работы. При необходимости в 

рамках межведомственного взаимодействия возможно привлечение специалистов 

Александровского филиала ГАУ ВО ЦППМС. 

 

       Система и содержание работы учителя-дефектолога тифлопедагога 

       Содержание работы направлено на обеспечение компенсации недостатков в раз-

витии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (на-

рушениями зрения) и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

- Содержание работы учителя-дефектолога тифлопедагога обеспечивает: 

*выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психиче-

ском развитии; 

*осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

*возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

- Содержание коррекционная работы с воспитанниками МБДОУ Д/с №24 рас-

крывается в программно-методическом обеспечении: по коррекции зрительных на-

рушений детей, по коррекции развития психических процессов. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение работы с детьми с нарушени-

ем зрения 

Воспитатель МБДОУ Д/с №24 наряду с осуществлением задач обучения и 

воспитания решает и специальные задачи, обусловленные особенным контингентом 

детей. 

К ним относятся: 

- создание дополнительных гигиенических и педагогических условий для раз-

вития и воспитания ребенка с нарушением зрения; 

- осуществление мероприятий по охране и восстановлению зрения; 

- повышение ответственности за здоровье детей и их физическое развитие; 

- организация специфического режима (например: одно из утренних занятий 

воспитателя переносится на вечернее время, строгое ограничение длительности за-

нятий и т. д.); 

- четкое распределение времени работы в группе учителя-дефектолога тифло-
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педагога, медсестры - ортоптистки, учителя-логопеда, педагога-психолога отража-

ется в «Графике занятости». 

Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога и учителя-дефектолога тифлопедагога. Каждый вид деятельности, 

каждое занятие имеют, помимо общеобразовательных задач, коррекционную на-

правленность, вытекающую из совместного с тифлопедагогом плана перспективной 

работы. 

Одним из основных коррекционных направлений в работе МБДОУ Д/с №24  

является развитие способов зрительного восприятия дошкольника с нарушением 

зрения. 

Развитие зрительного восприятия осуществляется воспитателем ежедневно в 

процессе целенаправленной деятельности под руководством учителя-дефектолога 

тифлопедагога и врача-офтальмолога. 

В зависимости от возраста ребенка на фронтальных занятиях решаются раз-

ные коррекционные задачи. 

Выделение коррекционных задач на фронтальных занятиях твоспитателей. 

 

Общие 

дидактические за-

дачи 

 

Специальные коррекционные задачи 

 

1.Формирование 

представлений о внеш-

нем виде 

предмета 

 

Формирование компенсаторных приемов 

восприятия на полисенсорной основе. 

• Формирование приемов целенаправленного 

восприятия с помощью алгоритмизации. 

• Обогащение знаний и формирование пред-

ставлений об эталонах, обеспечивающих полно-

ценное восприятие окружающего мир (цвет, фор-

ма, величина и т.д.) 

• Расширение объема представлений о пред-

метах и явлениях, восприятие которых затруднено 

в естественном опыте ребенка (силуэты, контуры, 

наложенные и зашумленные изображения). 

• Формирование представления о деталях 

предметов, малодоступных для восприятия. 

• Формирование представления о движу-

щихся 

предметах и их восприятие на расстоянии. 

2. Формирование поня-

тий  

• Обогащение словаря и развитие образности 

речи на(развитие мыслительных операций). 

основе предметной соотнесенности слова. 

• Обучение детей выделять и узнавать пред-

мет среди других: 

- по существенным признакам, 
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- на основе овладения приемом сравнения. 

• Обучение приемам группировки, класси-

фикации и обобщения знаний о предметах и явле-

ниях с целью формирования понятий. 

3. Оперирование зна-

ниями, умениями и по-

нятиями в практической 

деятельности. 

 

• Обучение детей переносить знания, уме-

ния, понятия на уровень внешней речи, в само-

стоятельную практическую деятельность ребенка. 

• Обучение детей переносить знания, уме-

ния, понятия в самостоятельную творческую дея-

тельность, в свободное пространство и с новыми 

для ребенка объектами. 

 

 

Коррекционные задачи на занятиях воспитателей (по возрастам). 

Младшая группа: 

1. Накопление знаний и формирование четких представлений о сенсорных 

эталонах (цвет, форма, величина, пространственное расположение). 

2. Обогащение словаря и развитие образной речи на основе предметной отне-

сённости слова. 

Средняя группа: 

1. Формирование приемов целенаправленного восприятия (алгоритмизация по 

плану-символу). 

2. Научить детей на полисенсорной основе с использованием ведущих со-

хранных анализаторов узнавать и выделять предметы среди других, определять их 

свойства и назначение: 

- по существенным признакам, 

- на основе овладения приемом сравнения. 

3. Научить приемам группировки на подражание. 

4. Учить переносу знаний, понятий на уровень внешней речи, в самостоятель-

ную практическую деятельность. 

Старшая и подготовительная группы: 

1. Формирование приемов целенаправленного восприятия по плану (старшая 

группа), владение планом (подготовительная группа). 

2. Научить детей на полисенсорной основе с использованием охранных анали-

заторов узнавать и выделять предмет среди других, определять 

его свойства и назначение на основе овладения приемом сравнения 

3. Научить приемам группировки (старшая группа), классификации (подгото-

вительная группа). 

4. Учить обобщению знаний о предметах и явлениях окружающего мира с це-

лью формирования понятий. 

Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими на-

рушения зрения, является зрительная гимнастика, которая проводится несколько раз 

в течение дня от 3-х до 5-ти мин. 

Гимнастику глаз проводят со всеми детьми или индивидуально во всех воз-
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растных группах в бытовой, игровой деятельности, на прогулке, перед занятиями, во 

время занятий, между занятиями. 

Учителями-дефектологами тифлопедагогами МБДОУ Д/с №24 разработан 

комплекс зрительной гимнастики со стихами по темам предметных представлений.  

Зрительная гимнастика проводится как со стимульным материалом (яркий 

предмет), так и без него (на слух, настенные зрительные тренажеры). 

Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном тем-

пе, чтобы ребенок до конца проследил движение предмета, который должен быть 

ярким, не очень большим, но четким для восприятия. Предмет показывается чуть 

выше уровня глаз впереди сидящих детей. Он не должен сливаться по цвету с одеж-

дой педагога и окружающей обстановкой. При выполнении зрительной гимнастики 

дети с низкой остротой зрения стоят перед педагогом, остальные - располагаются 

дальше. Для гимнастики глаз можно использовать индивидуальные мелкие предме-

ты и проводить ее по словесным указаниям: посмотрели вверх-вниз и т. д. Необхо-

димо учитывать быстроту реакции детей и соответственно этому выбирать для про-

ведения гимнастики игрушки или словесную инструкцию. Следует отмечать стара-

ние, желание и результаты детей. 

Содержанием специальных занятий является не механическая тренировка зри-

тельных функций глаза, а связанная с общеобразовательной программой работа по 

развитию всех видов познавательной деятельности ребенка. Эти занятия проводятся 

на полисенсорной основе при активном включении мыслительной деятельности ре-

бенка. 

Сенсорное и физическое воспитание — основа коррекционной работы, поэто-

му дидактические и подвижные игры с выделением коррекционных задач планиру-

ются гораздо чаще, чем в обычном детском саду. Эффективным средством коррек-

ционной работы воспитателя является прогулка, где проводятся дидактические и 

подвижные игры на развитие глазомера, точности движений, на ориентировку. Для 

этого подбираются яркие, красочные материалы, способствующие развитию зри-

тельного внимания, восприятия. Вся окружающая обстановка на прогулке использу-

ется для формирования зрительных представлений детей, развития полисенсорного 

восприятия. 

Воспитатель должен выделять коррекционные задачи в календарном плане 

работ в течение всего дня: утром, вечером, на прогулке, на занятиях. 

 

Коррекционная направленность занятий. 

Специальная наглядность: 

- более крупная фронтальная (до 15—20 см) и дифференцированная индиви-

дуальная (1-5 см), 

- использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при демонстра-

ции объектов, 

- преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого цветов, спо-

собствующих растормаживанию колбочкового аппарата глаза, 

- использование подставок, позволяющих рассматривать объект в вертикаль-

ном положении. 
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Выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и индивидуальных 

возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня развития зрительного 

восприятия. Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности на занятиях, 

введения физминутки, как обязательной части любого занятия. Суженый сенсорный 

опыт обязывает обращать внимание на правильный способ деятельности, а не толь-

ко на ее результат. Формообразующие движения руки при обследовании и воспро-

изведении объекта необходимы детям вплоть до подготовительной группы, так как 

они способствуют развитию глазодвигательных функций. 

Индивидуальный и дифференцированный подход на занятии с учетом реко-

мендаций тифлопедагога, уровня развития и возможностей детей (выделение степе-

ни самостоятельности, подбор определенного размера индивидуальных пособий, 

упрощенный или усложненный вариант задания, дифференцированная оценка ре-

зультатов работы) и т. д. Дифференцированный подход зависит и от уровня владе-

ния ребенком приемами и навыками, от этапа лечения. 

В индивидуальной работе с детьми следует постепенно отрабатывать каждый 

прием без повторения одного и того же задания на данном занятии. Педагогу необ-

ходима выдержка, умение планировать решение определенных задач на одном заня-

тии, а не всех сразу, не раздражаться неудачными действиями детей. Следует со-

блюдать последовательность в выполнении приемов обучения, чтобы формирова-

лась система знаний. Очень важно учить ребенка видеть свое рабочее место, знать 

учебные пособия, убирать рабочее место. 

В индивидуальной работе необходимо учитывать: 

- остроту зрения и возможности ребенка в зависимости от этого; 

- быстрое вхождение в контакт в процессе обучения, 

- темп выполнения задания, 

- реакцию на оценку его деятельности (пассивность, огорчение, радость), ус-

тойчивость внимания к работе. 

Пособия для индивидуальной работы берутся из коррекционного уголка в 

группе и не являются постоянным игровым материалом для детей. 

Дифференцированный подход к учебно-воспитательной и коррекционной ра-

боте требует выделения подгрупп детей, в состав которых могут входить дети с низ-

кой остротой зрения, инвалиды по зрению, дети с нарушением зрения в сочетании 

со сниженным интеллектом, с инвалидностью по другим заболеваниям. Числен-

ность таких подгрупп, как правило, 1-2 человека. 

В оснащении и подготовке рабочего места для детей этих подгрупп сохраня-

ются все правила для работы с детьми с нарушением зрения. При работе с подгруп-

пой педагог должен говорить более медленно, ставить вопросы четко, кратко, кон-

кретно, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Не следует торо-

пить их с ответом, дать 1-2 мин на обдумывание. Если ребенок не может ответить – 

дать дополнительное разъяснение, затем повторно задать вопрос и дождаться отве-

та. 

Следует больше внимания обращать на руки педагога при обследовании 

предмета, обводке и т. д. Руки движутся медленно; каждое движение сопровождает-

ся словом, показом. Обязательна индивидуальная оценка ребенка после каждого 
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выполненного задания, подчеркивание положительных сторон его деятельности, 

самостоятельности. Эффективно использование дидактических игр как повторения 

занятий, специально подготовленных с учетом рекомендаций тифлопедагога, а так-

же подвижных, строительных, творческих игр, специально организованных для за-

крепления знаний, выработки навыка и т. д. 

При проведении фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушение зре-

ния, создаются условия для лучшего зрительного восприятия объекта, различения 

его цвета, формы, размещения на фоне других объектов, удаленности. 

На одном занятии, как правило, используются 3-4 одинаковых объекта, для 

более точного их восприятия. Следует как можно ближе размещать детей по отно-

шению к рассматриваемому объекту, использовать индивидуальную наглядность 

перед детьми с низкой остротой на «вертикали». 

Разрешается подходить к объекту в процессе занятия. Кроме того, образец 

можно показывать не только с доски, но и по подгруппам и  индивидуально. При 

анализе детских работ рекомендуется не располагать на доске все работы одновре-

менно, а показывать их по группам: в младшей - 3 - 2 объекта, в средней - 3 - 4, в 

старшей и подготовительной - 5 - 6 объектов. 

Работая с детьми с нарушенным зрением, следует использовать указки для 

прослеживания объекта в полном объеме (обводят его контур, часть). 

При знакомстве с объектом рекомендуется снижать темп ведения занятия, так 

как детям с нарушением зрения требуется более длительное, чем нормально видя-

щим детям, время для зрительного восприятия, осмысления задачи, повторного рас-

сматривания. 

На занятиях используют дополнительный материал: контур, силуэт, рисунок, 

мелкие картинки, игрушки, индивидуальные картинки для слабовидящих детей. 

Демонстрируя на занятиях наглядный материал, необходимо учитывать не 

только его доступность возрасту, но и уместность работы с ним в данный момент. 

При этом можно уменьшить сложность материала, если дети его не усваивают. Ма-

териал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту, должен 

соответствовать естественным размерам, т. е. машина должна быть меньше дома, 

помидор -меньше кочана капусты и т. п. 

На доске следует размещать предметы размером от 10 до 15 см в количестве 

не более 8-10 шт., а объекты размером 20 - 25 см - от 3 до 5 шт. 

одновременно. Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не слива-

лись в единую линию, пятно, а хорошо выделялись по отдельности. 

Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта яв-

ляются: 

- выбор адекватного фона; 

- выбор определенного цвета, так как цвет в сочетании и на расстоянии может 

меняться (например, красный рядом с желтым часто видится 

как оранжевый, синий - фиолетовым, фиолетовый с коричневым - черным, 

красный - бордовым); 

- постоянное использование указки для показа; 

- ребенок при показе объекта находится у доски со стороны открытого глаза 
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(заклеен правый глаз - слева, заклеен левый глаз - справа); 

- педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям; 

- некоторые объекты на рассматриваемой картине даются с четким контуром 

(обвести черным цветом по контуру). 

Образцы для показа на занятиях по изобразительной деятельности должны 

быть в 2 - 2,5 раза больше детских работ, мелкие детали показываются дополни-

тельно в крупном размере. Для слабовидящих детей листы для рисования использу-

ют в 2 раза меньшего, чем дл я остальных (1/2 альбомного листа), размера. Для ри-

сования можно применять как общую, так и индивидуальную натуру, а также до-

полнительную для 3-4 наиболее плохо видящих детей. 

На физкультурных занятиях следует использовать приближение горизонталь-

ной, вертикальной цели, большой ее размер, дополнительную страховку в некото-

рых видах движений, ограничение отдельных видов движений (по согласованию с 

врачом-офтальмологом), замедленный показ движений, чтобы дети успели его уви-

деть, а также чаще подходить к детям для фиксации их правильных движений 

Организация рабочего места ребенка с нарушенным зрением на занятиях. 

Коррекция зрения ребенка на первом этапе при поступлении его в детский сад 

заключается в стимуляции хуже видящего глаза путем окклюзии (закрытия) лучше 

видящего глаза. При этом ребенок с амблиопией и косоглазием попадает в положе-

ние слабовидящего, поэтому рекомендуется рассаживать детей относительно место-

расположения воспитателя по следующему принципу: 

1 ряд - дети с очень низкой остротой зрения (-0,4). 

2 рад - дети с остротой зрения (-0,4—0,6). 

3 ряд и далее - дети с хорошей остротой зрения (-0,6—1,0). 

Кроме того, если у ребенка окклюзия левого глаза, то его сажают справа от 

воспитателя, если у ребенка окклюзия правого глаза, то - слева от воспитателя, де-

тей с расходящимся косоглазием размещают по центру во 2 - 3 ряд, а с парезами 

глазных мышц - по центру в зависимости от остроты зрения. 

При рассматривании объекта, картины, детей рекомендуется рассадить таким 

образом: 

- в 2—3 ряда, соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз; 

- полукругом (не широким); 

- «каре»; 

- «параллельно» - справа и слева от воспитателя по одному ряду детей. 

Во всех указанных положениях соблюдается окклюзия глаз, острота зрения, 

вид косоглазия (сходящееся или расходящееся). 

Детей с очень низкой остротой зрения (ниже - 0,4) следует сажать за первую 

парту (стол) так, чтобы освещение падало слева и сверху. 

Материал для демонстрации предъявляется не далее 1 м от глаз. Необходим 

дополнительный индивидуальный показ предмета. Наиболее благоприятен показ 

предмета на черно-белом фоне, либо на зеленом (успокаивающем), коричневом 

(спокойном, контрастном) или оранжевом (стимулирующем). Следует сочетать 

предмет и фон по цвету, чтобы можно было лучше его рассмотреть во всех деталях. 

Предметы должны быть крупными, яркими по цвету, точными по форме и де-
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талям. На занятиях по математике размер предметов - до 15 см, размер используе-

мой натуры - 20—25 см, раздаточного материала - 2 - 5 см. 

Картину обычно демонстрируют на определенном фоне, мелкие картинки 

также. Можно одновременно демонстрировать две одинаковые картины, чтобы все 

дети хорошо их видели. Следует тщательно продумывать удобное размещение по-

собий на занятиях по изобразительной деятельности с учетом остроты зрения и окк-

люзии, а также использовать индивидуальные подставки (вертикаль) для рассматри-

вания объекта, показа приемов. 

Нужно постоянно следить за позой детей в разных видах деятельности, за ор-

ганизацией игрового места ребенка вне занятий (свет, поза, подбор игрового мате-

риала определенного размера, яркости), за сменой деятельности вне занятий, на-

пример, через 15 -20 мин игры с наклоном головы сменяют подвижными играми с 

подъемом головы. Во всех видах деятельности этим детям необходимо дополни-

тельно подходить к рассматриваемому предмету, объекту. 

На физкультурных занятиях надо практиковать замену некоторых упражнений 

по согласованию с врачом-офтальмологом, дополнительную подстраховку детей во 

всех видах движений, так как у детей нарушена координация движений в связи с 

низкой остротой зрения. Следует уменьшить дозировку упражнений с наклонами 

вниз, прыжками, переворотами со спины на живо т, упражнения на животе. При не-

которых видах упражнений окклюзия снимается (работа с мячом, лазание, равнове-

сие), чтобы ребенок ощутил движение своего тела без боязни упасть, получить 

ушиб, так как заклейка ограничивает свободу движений. 

Можно иногда снимать окклюзию на музыкальных занятиях, чтобы у ребенка поя-

вилось ощущение свободы движения в пространстве, его красоты. На праздниках 

окклюзия снимается для полноты восприятия. На музыкальном занятии дети с низ-

кой остротой зрения ставятся за детьми с более высокой остротой зрения, равными 

им по темпу движения, чтобы был ориентир для передвижения в пространстве 

       Компенсирующая работа с детьми с нарушением зрения выстраивается с учетом 

возрастных психо-физиологических возможностей и индивидуальных психологиче-

ских особенностей детей и зрительных возможностей детей. С этой целью в сентяб-

ре учителями-дефектологами МБДОУ Д/с №24 проводится диагностика уровня зри-

тельного восприятия, после которой составляется план работы на первое полугодие. 

       В январе подводятся итоги и анализ работы за первое полугодие, и составляется 

план работы на второе полугодие. В мае подводятся итоги работы за год. Результа-

ты диагностической работы учителя-дефектолога тифлопедагога анализируются и 

выносится решение на заседании ППк (консилиум), которые проводятся в соответ-

ствии с планом работы консилиума. Утвержденным приказом заведующего. 

        Компенсирующая работа проводится по подгруппам и индивидуально. Количе-

ство подгрупп и детей в подгруппах утверждается на заседании ППк (консилиум), а 

также корректируется в течение года в зависимости от успехов и индивидуальных 

особенностей в развитии детей. 

        Формы работы учителя-дефектолога с детьми: фронтальная (со всей группой 

совместно с воспитателем), подгрупповая работа (совместная образовательная дея-
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тельность и совместная игровая деятельность педагога с детьми) индивидуальная 

работа (совместная деятельность педагога и ребенка). 

        Индивидуальная работа учителя-дефектолога с детьми проводится 2-3 раза в 

неделю, по необходимости – ежедневно. 

Подгрупповая работа с детьми – 4 раза в неделю. 

В младшей группе подгрупповая работа с детьми проводится в форме совместной 

игровой деятельности. 

Совместная образовательная деятельность учителя-дефектолога с детьми по образо-

вательным областям. 

Количество в неделю: 

1-2-младшая группа (длительностью 15 мин.) 

2 – средняя группа (длительностью 20 мин.) 

3 – старшая группа (длительностью 25 мин.) 

4 – подготовительная группа (длительностью 30 мин.) 

Учитель-дефектолог тифлопедагог на группе детей с ребенком-инвалидом проводит 

работу индивидуально с каждым. 

 

      Система и содержание коррекционной работы учителя-логопеда                                           

остановилась 

      Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности. 

       Главным в содержании логопедических занятий с детьми с нарушением зрения -  

является развитие речи посредством развития соответствия зрительного образа и 

речевого воспроизведения, т.к. у детей данной категории проявляется отставание в 

формирования речевых навыков, недостаточный (бедный) активный словарь. Со-

вершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе даль-

нейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения 

и слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструк-

ций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на раз-

витие различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического. 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется перера-

ботке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между собы-

тиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной 

и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

слово-образования и с интаксическими конструкциями, установление логических 

связей и последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов. 
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В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонемати-

ческого анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его 

форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства 

языка», что способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению 

школьной программы. 

Одним из важнейших направлений работы по подготовке к обучению грамоте явля-

ется изучение детьми звукобуквенного состава слова. 

Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация 

сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для 

формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способству-

ет закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале 

правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и 

букв определяется уровнем усвоения произношения звуков и возможностями их 

различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа в этот период проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Сформи-

рованные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педа-

гогами и родителями. 

 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка-фонетического, лексиче-

ского, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции разви-

тие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способное и к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого раз-

вития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отра-

жается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, каче-

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

недеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологи-

ческих средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание ор-

фоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности 

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

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи ( изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение раз-

ных типов словосочетаний и предложений); 
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• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной фор-

мой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, раз-

вивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать па вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользо-

ваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации обще-

ния. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходи-

мые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных ти-

пов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующи-

ми связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития фор-

мирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявля-

ются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных ре-

чевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки 

для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у 

дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), му-

зыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художествен-

ной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных бо-

гатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окру-

жающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный 

опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведе-

нием людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмо-

циональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную на-

правленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с 

ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, 

если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

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

жанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 
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• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с 

нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

•предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к 

заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеоб-

разие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного 

становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдает-

ся неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. По-

этому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению 

значений слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи).  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необ-

ходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. 

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлечен-

ностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подра-

жания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — 

разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического мате-

риала, включение предметно-практической деятельности и др.  

 

      Система и содержание коррекционной работы педагога-психолога  

           Содержание работы направлено на обеспечение компенсации недостатков в 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушениями зрения) и оказание помощи детям этой категории в освоении основ-

ной образовательной программы дошкольного образования. 

 Работа педагога-психолога - один из компонентов целостной системы образо-

вательной деятельности МБДОУ Д/с №24, которая осуществляется в тесном контак-

те с администрацией, педагогами коллектива и родителями воспитанников. 

          Деятельность      педагога-психолога МБДОУ Д/с №24 ориентирована как на 

воспитанников, так и на административных педагогических работников и родителей 

детей, их психологическую поддержку и обеспечение их психического здоровья. 
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          Основной целью деятельности педагога - психолога является психологическое 

сопровождение личностной и социальной адаптации детей в процессе обучения и 

воспитания и подготовке их к школе, а также обеспечение индивидуализации и гу-

манизации педагогического процесса. 

           Педагог   -   психолог осуществляют    свою    деятельность,    руководствуясь    

запросом    родителей, администрации, педагогов и документами (Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», федеральными законами, Уста-

вом, АОП, приказами и распоряжениями МБДОУ Д/с №24,). 

 

Основные направления, виды деятельности  

К основным направлением деятельности педагога-психолога относятся: 

1. Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явления деза-

даптации воспитанников, разработка конкретных рекомендаций педагогическим ра-

ботником, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

2. Психологическое   просвещение -   формирование   у   всех   участников 

педагогического процесса потребности в психологических знаниях, желания  

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полно-

ценного личностного развития воспитанников на каждом возрастном этапе, а также 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

3. Психологическая диагностика - изучение воспитанников на протяжении 

всего периода обучения,  определение  индивидуальных  особенностей, потенциаль-

ных возможностей в процессе обучения и воспитания, а так же выявления причин 

механизмов нарушения в обучении, развитии социальной адаптации. Психодиагно-

стика проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и с группами вос-

питанников образовательного учреждения. 

4. Участие в работе психолого-педагогического консилиума и консультационно-

го пункта, активное   воздействие   на   процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранении ее индивидуальности, осуществляемое  на  основе    совмест-

ной    деятельности    педагога-психолога, логопеда,  врача,   других   специалистов   

МБДОУ  Д/с №24. 

5. Психолого-педагогическая помощь  -  углубленная специализированная по-

мощь детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании (групповая, 

подгрупповая и индивидуальная работа по развитию и коррекции познавательных 

процессов и эмоционально-волевой сферы). 

6. Посредством    консультативной    деятельности -    оказания    помощи 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, администрации 

и другим специалистам и сотрудникам МБДОУ Д/с №24. 

7. Психолого-педагогическая поддержка деятельности МБДОУ Д/с №24. 

• При   подготовке   к   аттестации   МБДОУ   проведении   экспертизы комму-

никативной компетентности педагогов и специалистов.  

• Анкетирование      родителей,      для      изучения      запросов      на образова-

тельную деятельность. 
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• Изучение личности и профессионального потенциала сотрудников. 

• При необходимости кадровой перестановки (причиной может быть психоне-

совместимость). 

• Разрешение конфликтов. 

• Оказание   помощи   в   построении   системы   управления   данным коллек-

тивом. 

 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспита-

ния 

Нормативное обеспечение программы  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

• ФГОС ДО 

• Конвенция о правах ребенка 

• СП 3.1/2.4.3498-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

• Должностные инструкции педагогов 

• Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами 

• Устав и локальные нормативные акты МБДОУ Д/с №24 

Методическое обеспечение программы  

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практиче-

ское руководство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 2022. - 16 

с. 

 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личност-

ных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организа-

ции обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологиче-

ских, этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ Д/с №24 и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реа-

лизующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности разделяются (должны разделяться) всеми участниками образовательных 

отношений МБДОУ Д/с №24. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда МБДОУ 

Д/с №24  строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспи-

тывающая среда МБДОУ Д/с №24  обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитываю-
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щая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каж-

дого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, от-

ветственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-

тельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, форми-

рует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ре-

бенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждо-

го ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта само-

стоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклю-

зивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с наруше-

ниями зрения 

Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушением зрения 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные усло-

вия дошкольного образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образова-

ния, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ре-

бенком с нарушением зрения в образовательное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с нарушени-

ем зрения, в МБДОУ Д/с №24 разработаны соответствующие локальные актов, 

обеспечивающие эффективное образование обучающихся. 

        В МБДОУ Д/с №24  организована система взаимодействия и поддержки со сто-

роны ТПМПК, Александровского филиала ГАУ ВО ЦППМС, специалистов управ-

ления образования Александровского района, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций (общества инвалидов).  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушением 

зрения максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение 

и воспитание.  

Важным компонентом реализации данного условия является наличие разнооб-

разных образовательных организаций (включая организации дополнительного обра-

зования) в шаговой доступности от МБДОУ Д/с №24. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с нарушениями зрения 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических усло-

вий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольно-

го возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностя-

ми и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку пре-

доставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с наруше-

ниями зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. дея-

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребен-

ка с нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, ос-

ложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

с нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной ком-

петентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и 

управленцев, работающих по Программе. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания обу-

чающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и воспитания 

обучающихся с нарушениями зрения должна отражать: 

а) владение педагогическим работниками: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия 

с детьми в системе координат «зрячий - слепой», «зрячий - слабовидящий»; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в ус-

ловиях в условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные 

трудности зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой на 

слух и остаточное зрение; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слепому ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, раз-

витие интересов; слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного воспри-

ятия, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельно-

сти, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с развитием ориенти-

ровочно-поисковой, информационно-познавательной роли зрения 

- умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе 

координат «слепой - слепой», «слабовидящий - слабовидящий», «с пониженным 

зрением - с пониженным зрением», «зрячий - слепой», «зрячий - слабовидящий», 

«зрячий - с пониженным зрением»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с наруше-

ниями зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой 

ситуации; 

- методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

- принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обла-

дающего потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 
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- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

- педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекват-

ную практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициа-

тивность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с наруше-

ниями зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реа-

лизовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в МБДОУ Д/с №24 обеспечивает реализацию Программы. 

МБДОУ Д/с №24  самостоятельно проектирует ППС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДО ППРОС МБДОУ Д/с №24 обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с нарушениями зрения, проявление уважения к их че-

ловеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной рабо-

те; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образова-

тельной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с нарушениями зрения в соответствии с по-

требностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возмож-

ностями 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 педаго-

гическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-

рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических ра-

ботников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профес-

сиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педаго-

гических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и лич-

ности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-
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туацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС МБДОУ Д/с №24 создается педагогическими работниками 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуаль-

ной траектории развития.  
Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, даю-

щей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в 

т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, иг-

ровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспери-

ментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с нарушениями зрения, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки обладают 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависи-

мости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и воз-

можностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использова-

ния составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающих-

ся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познаватель-

ную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия 

для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспече-

нию надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содер-

жат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщают его к миру искусства. 

3.3.3. ППРОС в МБДОУ Д/с №24  обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с нарушениями зрения, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствую-

щую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвер-

жденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240); 

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», ут-

вержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326);  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистри-

рован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

В реализации данной Программы принимают участие педагоги  МБДОУ Д/с 

№24: учитель-дефектолог тифлопедагог, учитель-логопед, педагог-психолог, музы-

кальный руководитель. Инструктор по физкультуре, воспитатели группы компенси-

рующего вида, тьютор.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получе-

ния образования обучающимися с нарушениями зрения. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В МБДОУ Д/с №24 созданы необходимые материально-технические условия 

реализации Программы, которые обеспечивают: 



 

 

258 

 

- 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 дея-

тельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда ра-

ботников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам ин-

фраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспи-

танников с нарушениями зрения, педагогической, административной и хозяйствен-

ной деятельности оснащение и оборудование (полный перечень оборудования име-

ется в паспортах кабинетов и группы, которые ежегодно обновляются): 

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: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 

дополнительная литература по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с нарушениями зрения: 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей 

с нарушениями зрения: 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрст-

вования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 
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самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбужде-

ние. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы МБДОУ Д/с №24, потребностей участ-

ников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в МБДОУ Д/с №24 являются: сон, пребы-

вание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая дея-

тельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 

пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их 

роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая но-

вые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, 

что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или 

иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: 

приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказы-

вается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужден-

ными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, ко-

гда 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, интер-

валы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоя-

тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллек-

тивных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в те-

чение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вна-

чале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, свя-

занные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а за-

тем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической ак-

тивностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответ-

ствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года уве-

личивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образо-

вательная 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 сокра-

щают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также инди-

видуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, харак-
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тер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулиру-

ется 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 днев-

ного 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 нахож-

Количество обязательных приемов пищи 
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дения ребёнка  

в организации 

МБДОУ Д/с №24 

(Дошкольная  

образовательная 

организация) 

 

12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин 

 

В МБДОУ Д/с №24 при 12 часовом прибывании воспитанников осуществляется 

пятиразовое питание, но детский сад может самостоятельно принимать решение о 

наличии второго завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 Сан-

ПиН 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 полдника, 

так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением ка-

лорийности суточного рациона 30%. 

В МБДОУ Д/с №24 функционирующих полный день (12-часов). Все группы 

для детей разновозрастные от 3 до 7(8) лет.  

Ежегодно составляется и утверждается приказом заведующего по МБДОУ Д/с 

№24 режим дня,  годовой календарный учебный график, учебный план непосредст-

венной образовательной деятельности, режим занятий воспитанников с сеткой не-

прерывной непосредственно образовательной деятельности. В данных документах  

учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной дея-

тельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязатель-

ных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина), а также 

зрительная нагрузка. Режим дня составляется на основании СанПиН 1.2.3685-21с 

учетом возрастных особенностей воспитанников, рекомендаций специалистов (ме-

дицинских и педагогических работников) для детей с ОВЗ. 
 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 

гимнастику в про-

цессе занятия - 2 

минуты, перерывы 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 
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между занятиями, 

не менее 10 минут) 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак
 17

 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необ-

ходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность де-

тей, возвращение с 

прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак
 18

 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

занятия на прогул-

ке, возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
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Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в МБДОУ Д/с №24 соблюдаются сле-

дующие 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 введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электрон-

ных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организу-

ются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

МБДОУ Д/с №24, по возможности, обеспечивает присутствие медицинских работ-

ников на спортивных соревнованиях и на занятиях; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на откры-

том воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные 

дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с феде-

ральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой вос-

питания МБДОУ Д/с №24. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат.  

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей АОП для детей с наруше-

нием зрения, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особен-

ностей обучающихся.  

Календарный  план воспитательной работы конкретизирует содержание рабо-

чей программы воспитания на конкретный год. Он составляется ежегодно и являет-

ся приложением к годовому плану работы МБДОУ Д/с №24 к федеральным празд-

никам добавляются события Владимирского региона, г. Александрова, МБДОУ Д/с 

№24 и др.  
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Федеральные праздники 

 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной ар-

мией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошко-

льниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
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27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музы-

ки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (реко-

мендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 
 

 

 

Таблица.  

Образец календарный план воспитательной работы 

 

 

 

№ 

п/п 

Праздники, 

памятные да-

ты 

Событие  

(название и форма) 

Сроки Возрастная ка-

тегория  

детей 

(группа) 

Ответст-

венный 

 Сентябрь     

 1 сентября. 

День знаний 
Праздник «День знаний» 1.09.   

 27 сентября. 

День воспита-

теля и всех до-

школьных ра-

ботников  

Конкурс рисунков «Наш 

любимый детский сад» 

20-30.09   

 Октябрь  .   

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

В краткая презентация адаптированной образовательной программы                                  

для детей с нарушением зрения 

 

          Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением зрения 

Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения Детский 

сад  комбинированного вида №24  разработана, как программа педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения и определяет комплекс основных ха-

рактеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые резуль-

таты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа построена 

на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всесто-

роннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

           Содержание образовательной программы соответствует основным положени-

ям возрастной психологии и коррекционной дошкольной педагогики, выстроено по 

принципу развивающего образования.  

           В содержании адаптированной образовательной программы для детей с на-

рушением зрения МБДОУ Д/с№24 включены вопросы компенсации зрительных на-

рушений, развития личности, мотивации и способностей детей в разных видах дея-

тельности и направлениях развития и образования детей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и художественно-

эстетическое развитие. 

           Реализуемая адаптированная образовательная программа для детей с наруше-

нием зрения создана на основе федеральной адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022).  

          Форма обучения по данной программе очная, нормативный срок обучения 

(полный курс обучения) 4 года, возраст детей при поступлении - 3 года, возраст де-

тей при выпуске - 7 лет, возможно освоение программы по сокращенному плану с 

пропуском  возрастных групп: 2-го младшего (3-4 г.), среднего (4-5 лет), старшего 

возраста (5-6 лет). Минимальный срок обучения - 1 год (образовательная программа 

подготовительной группы). Наиболее эффективно обучение по программе полного 

курса обучения.                                                                                                                                                    

Для работы с детьми данной категории программой предусмотрены различные виды 

занятий: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные.                                                                                         

Индивидуальный и дифференцированный подход к учебно-воспитательной и кор-

рекционной работе предусматривает выделения подгрупп детей, в состав которых  

входят дети с низкой остротой зрения, инвалиды по зрению, дети с нарушением 
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зрения в сочетании со сниженным интеллектом, с инвалидностью по другим заболе-

ваниям.  

       Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится 

на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психи-

ческого здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной дея-

тельности детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями вос-

питанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. Данные принципы 

позволяют решать следующие задачи: 

           Формы и методы работы с семьей направлены на формирование единого пони-

мания педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей; посто-

янный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его эф-

фективности; индивидуальное или групповое консультирование; просмотр родите-

лями занятий и режимных моментов; привлечение семей к различным формам со-

вместной с детьми или педагогами деятельности; установление партнерских отно-

шений; посещение семей; анкетирование, опрос; педагогическое просвещение роди-

телей (лекции, семинары, семинары-практикумы); общие и групповые родительские 

собрания; совместные досуги и развлечения; привлечение родителей к организации 

конкурсов, семейных праздников, выставок творческих работ; ведение разделов для 

родителей на официальных сайте и страничек в социальных  сетях. 

        

       Основной целью своей работы по адаптированной образовательной про-

грамме для детей с нарушением зрения Муниципального бюджетного дошко-

льного  образовательного учреждения   Детский сад комбинированного вида № 

24  коллектив ДОУ полагает позитивную социализацию и развитие ребёнка с 

нарушением зрения с правильной оценкой их возможностей. 
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