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ВВЕДЕНИЕ 

          Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушением зрения МБДОУ детского сада № 39 г. Пензы «Гнездышко» 

(далее – Программа) разработана на основе Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФАОП ДО, ФГОС ДО, 

Стандарт). Программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей слабовидящих детей. 

         В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
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деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности. Содержание Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

          Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

          Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

          Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы ).  

          Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
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природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
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определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

1.1.1. Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

В соответствии со ФАП ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=31.07.2023&dst=100014&field=134


 
8 

 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с нарушением зрения 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями зрения, оказанию психолого-педагогической, 

тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования слепых, 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

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

потенциальных зрительных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством 

различных видов детской деятельности. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слепых, 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) тесно связано с речевым, 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическим, физическим, предметно-

пространственной ориентировкой, зрительным восприятием. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Организация должна разработать свою адаптированную 

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

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
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обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей 

развития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-

развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной категорией обучающихся: 

адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во 

всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями 

обучающихся с нарушениями зрения и их особыми образовательными потребностями: 

развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности; 

создание востребованной детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-

пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих 

педагогических работников с ребенком с нарушениями зрения; коррекционно-

развивающую работу. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФАОП ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с нарушением 

зрения 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушениями 

зрения, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры реализации Программы для слепых обучающихся. 

Целевые ориентиры раннего возраста. К трем годам у слепого обучающегося 

адаптационно-компенсаторные механизмы проявляются следующим образом: 

1) интересуется окружающими предметами, активно осязает их; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: осязание в сочетании со слуховыми, вибрационными, 

обонятельными впечатлениями; использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия с помощью педагогического работника, проявляет 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 звукопроизношениях, 

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

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 сигналам 

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

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 музыкальными 

игрушками; 

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

малознакомом пространстве, при преодолении препятствий, проявляет положительное 

отношение к ходьбе; 

7) демонстрирует способность при ходьбе ориентироваться: сохранять, изменять 

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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования слепых обучающихся 

Адаптационно-компенсаторные механизмы слепого обучающегося дошкольного 

возраста, следующие: 

1) проявляет умения использовать самостоятельно или с помощью педагогического 

работника, родителей (законных представителей) культурные способы деятельности, 

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

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

ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования; 

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

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

проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с педагогическим 

работником в познавательной, трудовой и других видах деятельности; 

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

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

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

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

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

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

владеет умениями и навыками пространственной ориентировки на слух; развита моторика 

рук, их мышечная сила, владеет навыками пространственной ориентировки на 
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микроплоскости, владеет двуручным способом выполнения деятельности с 

дифференциацией разноименных функций; 

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

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и обучающимися, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию, способен преодолевать чувство страха при передвижении в 

свободном пространстве; 

6) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

педагогическим работникам и обучающимся, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; владеет компенсаторными способами познавательной и других видов 

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

котором живет; знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и 

умение слушать литературные произведения (чтение педагогическим работником, 

аудиозаписи). 

Степень реального развития этих характеристик и способности слепого ребенка 

проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных обучающихся в силу индивидуальных психологических различий, 

в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

слепого ребенка. Слепые обучающиеся могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей развития, поэтому целевые ориентиры адаптированной основной 

образовательной программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки 

реальных возможностей слепого ребенка. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для слабовидящих и обучающихся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенка 

появляется способность использовать зрение в отражении окружающего с опорой на 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую функции зрительной деятельности: 

1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет 

интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и 

осязательными впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия с помощью педагогического работника, проявляет знания 

назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения 

в действиях с игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам; 

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

педагогическим работником, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. 

Зрительно узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным с 

педагогическим работником или родителями (законными представителями) действиям, 

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

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

родителей (законный представителей), принимающих участие в совместной деятельности; 
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3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогических работников, 

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

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

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

вербальные и невербальные средства общения; 

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

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

пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

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

игрушками; 

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

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий, активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей. При ходьбе на основе 

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

Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают 

формирование двигательного компонента различных видов деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на 

основании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка 

появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического работника 

культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и 

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

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

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

пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора 

участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных деловых 

отношений; 

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

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх с детьми. Проявляет положительное отношение к практическому 

взаимодействию с другими детьми и педагогическим работником в познавательной, 

трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

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

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

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

использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой 

ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр с другими детьми; 
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4) владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в 

жизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для 

выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением 

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

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

грамотности; 

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

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

основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 

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

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

физические качества, координационные способности. Владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, 

их мышечная сила; 

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

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет компенсаторными способами познавательной и других видов 

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

проявляет способность к осмысленности и обобщенности восприятия, построению 

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

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

литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 

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

понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине 

мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных обучающихся в силу разной степени и характера 

нарушения зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических 

особенностей развития конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие обучающиеся 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного 

и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного 

развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных 

возможностей обучающихся этой группы. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

  Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 
требованиям 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 личности 

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

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; создания оснований 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с 

ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
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Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

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

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между 

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

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушением зрения в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Ранний возраст. Слепые обучающиеся. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий развития у слепого ребенка 

потребности в общении, освоении им социальных средств и накопления опыта 

социального взаимодействия, развитии коммуникативной способности (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: 

В сфере развития речи ребенка особое внимание обращается на развитие и 

удовлетворение потребности слепого ребенка в общении и социальном взаимодействии с 

помощью социальных жестов, отдельных слов, предложений. 

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка 

реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с педагогическим работником 

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

При этом педагогический работник: 

стремится в непосредственно-эмоциональном общении с ребенком актуализировать, 

расширять его тактильные впечатления от нежного прикосновения к частям тела, 

поглаживанию, через вкладывание и совместное ощупывание того, что попадает ребенку в 

руки; 

стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной 
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коммуникации посредством собственной речевой активности. Воспринимаемая ребенком 

речь педагогического работника - путь познания себя, осмысленное восприятие 

собственного имени, различение и узнавание других. Являясь средством получения 

информации, педагогический работник комментирует (вербализирует), описывает, 

сообщает о происходящем, вовлекает в обсуждение настоящих, прошедших и 

предстоящих событий. Педагогические работники должны проявлять максимальную 

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

упражнения), ориентированных на познание (дифференциацию) ребенком своего тела, на 

развитие объединенного внимания, на развитие чувства взаимного доверия, 

положительные эмоции; 

стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный 

уровень), к своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, учитывая его 

компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, 

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), речевые игры; при этом 

активные действия ребенка и педагогического работника чередуются; учит действиям с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельных предметных 

действий, предметных игр; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает 

организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его движения и действия; 

стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных 

видах детской деятельности. Особое внимание уделяет освоению слепым ребенком 

культурно-гигиенических навыков, овладению им первичными навыками 

самообслуживания; 

создает ситуации освоения слепым ребенком опыта общения, коммуникативного 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 вовлечении 

ребенка в соответствующую игровую среду, обучает простым игровым действиям, 

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 Организации, 

учитывая не только его привязанность к близким, но и трудности и особенности 

формирования картины мира в условиях чрезвычайно суженной сенсорной сферы, 

привлекают родителей (законных представителей) для участия и содействия 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 

состоянием ребенка, поддерживает постоянный тесный контакт с ним, деловое общение с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

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

предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слепому ребенку освоить дифференциацию домашней социально-

предметной среды и пространственной организации с постепенным и последовательным 
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расширением умений ее познания. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития 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 способностей: 

1. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник организует 

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 

действий в сочетании со словесным инструктированием знакомит ребенка со способами 

использования окружающих предметов, с их назначением и свойствами. Он стремится 

повысить активность и самостоятельность ребенка в освоении предметной окружающей 

действительности, опознании со знанием точного словесного обозначения предметов 

окружения в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. Педагогический работник учит 

ребенка и помогает ему освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками 

с формированием компенсаторных способов деятельности. Особое внимание он уделяет 

освоению ребенком ориентировочно-поисковых действий и умений, повышает его 

способность в собственной организации взаимодействия с предметным миром. 

Педагогический работник владеет и умело пользуется сигнификативной функцией речи, 

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

свойств, признаков, действий с предметами. 

2. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник создает 

предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и 

обогащение у слепого ребенка чувственного опыта: развитие слуха и слухового 

восприятия, тактильных, зрительных (слепой ребенок с остаточным зрением) и вкусовых 

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 предметов, 

комментирует соответствующие ощущения и восприятия, помогает соотнести их с 

целостным представлением о предмете. 

3. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагогический работник поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее предметами, соответствующими сенсорным 

возможностям и особым потребностям слепого ребенка. Для этого можно использовать 

бытовые предметы и орудия, природные материалы, музыкальные, звуковые, 

интерактивные игрушки, сенсорные предметы-активаторы, тактильные 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 - первооткрыватель мира", не спешат 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию "не 

делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому". Особое внимание педагогические 

работники уделяют развитию способностей выпускать предмет из рук, поиска и 

подбирания предметов, освоению им умений действовать руками. 

В области речевого развития основной задачей образовательной деятельности 

является создание условий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной и 
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компенсаторной функций у слепого ребенка в повседневной жизни, развития разных 

сторон речи в специально организованных ситуациях вербального общения, играх и 

занятиях: 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогические работники стремятся 

комментировать ребенку происходящее, побуждая его к речеслуховому восприятию и 

пониманию ситуации. Педагогический работник посредством "наговаривания" ребенку 

потешек, стихов, напевания песенок, обогащает опыт и повышает 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 

обучающихся, 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 ребенком, 

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

В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают детям 

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

воспроизведению, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического, 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для развития у обучающихся 

эстетического отношения к окружающему миру; приобщение к музыкальной культуре: 

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

педагогические работники вовлекают ребенка в процесс эмоционального сопереживания 

состоянию партнера по общению, поддерживают выражение эстетических переживаний, 

обращают внимание ребенка с привлечением ощупывания руками и позитивным 

реагированием на опрятность одежды, чистоты и упорядоченности окружающего. 

2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работники создают 

в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

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

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Педагогические работники вовлекают и поддерживают пение ребенка; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку, организуют, 

вовлекают, 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, 

обогащающую опыт восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы, 

высоты, темпа и тембра), ее интонационной окрашенности речи и художественной 

выразительности. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для повышения двигательной активности ребенка, 
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укрепления здоровья, охраны и повышения 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 

организуют и проводят различные виды массажа, гимнастические упражнения, 

поддерживают 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 Организации, так и на внешней ее территории для удовлетворения 

естественной потребности обучающихся в движении. Педагогические работники создают 

музыкальную среду, повышающую инициативность ребенка в музыкально-ритмических 

движениях и упражнениях. Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют 

освоению им опыта перемещения в пространстве на голос человека. Особое внимание 

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 

функциональной деятельности сохранных анализаторов педагогические работники 

организуют 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 

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

чтобы очки не вызывали болевых ощущений, следят за чистотой оптики, предупреждают 

воздействие на ребенка ярким светом. 

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

естественного способа передвижения в пространстве особое внимание уделяется 

освоению ребенком "схемы тела", развитию способности дифференцировать части тела, 

выполнять ими движения и двигательные действия; способности действовать двумя 

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

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

Педагогические работники стремятся к тому, чтобы ребенок без зрительного контроля 

осваивал двигательные умения в соответствии с возрастом. 

Особое внимание уделяется освоению ребенком различных пространств 

Организации, группового помещения, участка с опытом движения в знакомом 

пространстве, с преодолением препятствий (искусственных, естественных). 

Педагогические работники создают условия, проявляя терпение, для освоения 

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

пересечением знакомого пространства, стремятся к развитию интереса к ходьбе, к 

обогащению положительных переживаний, связанных с достижением цели посредством 

ходьбы. 

4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические работники 

создают в Организации безопасную безбарьерную среду, а также предостерегают 

обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Вместе с тем требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 
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Ранний возраст. Слабовидящие и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией 

и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

В области социально-коммуникативного развития основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для развития у слабовидящего ребенка и 

обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) потребности в общении, освоения им опыта 

социального взаимодействия, развития коммуникативной способности, способности к 

невербальному общению, обеспечения его психического развития с формированием 

картины мира, понимания себя за счет восприятия окружающих, развития готовности к 

общению на следующем возрастном этапе. 

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

развитие и удовлетворение потребности слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

в общении и социальном взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), побуждающую 

ребенка реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с ними на основе 

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

Педагогический работник стремится развивать зрение и зрительное восприятие как способ 

освоения невербальных средств общения, в непосредственно-эмоциональном общении с 

ребенком актуализировать восприятие слабовидящим ребенком лица партнера по 

общению с установлением контакта "глаза в глаза", развивать зрительный опыт отражения 

мимических, жестовых проявлений педагогического работника (в том числе и 

искусственно воспроизводимых), повышает способность к мимическим подражаниям. 

Педагогический работник при этом: 

стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной 

коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится комментировать, 

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

прошедших и предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и действий с 

различными предметами и игрушками. Педагогические работники должны проявлять 

максимальную активность в организации речевых игр, совместных подвижных играх 

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

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

взаимного доверия, стимулирующих положительные эмоции; 

стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (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 активизируют 

и формируют сохранные сенсорные функции, при этом активные действия ребенка и 

педагогического работника чередуются, учит действиям с предметами, создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельных предметных действий, предметных 

игр, поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-

манипулятивную активность, поддерживает и развивает способность к подражанию 

(разные виды), поощряет его движения и действия, побуждает к передвижению в 

пространстве к педагогическому работнику, инициирующему ситуацию общения. 

Педагогический работник стремится вовлекать и расширять опыт слабовидящего ребенка 

в речевых играх; 
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стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных 

видах детской деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регуляции 

действий и движений. Особое внимание педагогический работник уделяет освоению 

слабовидящим и с пониженным зрением ребенком культурно-гигиенических навыков, 

овладению им умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженным зрением 

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

чувств (радости, интереса, удивления, огорчения). 

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

обучающими педагогический работник постоянно обращает зрительное внимание 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка на игры и действия других 

обучающихся, называя их по именам и комментируя их занятия, вовлекая ребенка в игру, 

беседу. 

Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим и с 

пониженным зрением ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого 

взаимодействия с другим ребенком, организуя их общее игровое поле, комментируя их 

действия, умения и достижения; способствует развитию у ребенка доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для деятельности ребенка в 

группе обучающихся, поощряет проявление интереса к другим детям, комментирует 

происходящее. 

3. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором 

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

типологическими особенностями развития, занимает активную позицию вовлечения 

ребенка в соответствующую игровую среду, побуждает проявлять интерес к сюжетным 

игрушкам и обучает игровым действиям, помогает и поддерживает стремление брать на 

себя роли близких знакомых педагогических работников. 

4. В сфере социального и эмоционального развития педагогический работник 

корректно и грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с пониженным зрением 

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

трудности и особенности формирования картины мира в условиях суженной сенсорной 

сферы, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации к новой среде. Педагогический работник, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт, дает возможность ребенку запомнить свой 

голос, имя, приобрести опыт их узнавания. В период адаптации педагогический работник 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный тесный 

контакт с ребенком, деловое общение с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней 

социально-предметной среды и Организации с постепенным и последовательным 

расширением умений ее познания и самостоятельной, свободной ориентировки в ней. 

Познавательное развитие. Слабовидящие и обучающиеся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения): 

1. В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
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деятельности являются: создание условий для развития у ребенка потребности и интереса 

во взаимодействии с миром предметов с помощью анализа информации, поступающей со 

зрительного анализатора, ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира, 

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

развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей, 

повышение роли зрения в познавательной деятельности, развитие зрительного восприятия 

как познавательного процесса. 

2. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник знакомит 

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

узнавать их на расстоянии и контактно. Педагогический работник, актуализируя прием 

подражания, стремится знакомить ребенка со способами использования окружающих 

предметов, с их назначением и свойствами. Педагогический работник стремится повысить 

активность и самостоятельность ребенка в освоении предметной окружающей 

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

педагогический работник уделяет освоению ребенком зрительных ориентировочно-

поисковых действий и умений, зрительную регуляцию и контроль, повышая способность 

в собственной организации взаимодействия с предметным миром. Педагогический 

работник владеет и умело пользуется сигнификативной функцией речи, выступая для 

ребенка образцом точного обозначения предметов, их частей, деталей, свойств, признаков, 

действий с предметами. 

3. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник создает 

предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и 

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

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

впечатлений. Педагогический работник стремится знакомить ребенка с предметами и 

объектами, с формированием им полимодальных образов, помогает ему их осмысливать, 

запоминать, припоминать, вспоминать. Педагогический работник с особым вниманием 

относится к проявлению интереса ребенка к свойствам предметов, комментирует 

соответствующие ощущения и восприятия, помогает соотнести их с целостным 

представлением о предмете. Особое внимание уделяет развитию предметности, 

константности, осмысленности и обобщенности зрительного восприятия ребенка, создает 

ситуации совместного со слабовидящим и с пониженным зрением ребенком целостного и 

детального рассматривания предметов и игрушек. 

4. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагогический работник поощряет любознательность, исследовательскую 

деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее предметами, соответствующими сенсорным 

возможностям и особым потребностям ребенка. Для этого можно использовать яркие по 

цвету, привлекательные бытовые предметы и орудия, природные материалы, 

музыкальные, звуковые, светящиеся, интерактивные игрушки, сенсорные предметы-

активаторы, яркие визуальные и тактильные книжки и картинки. Педагогические 

работники с особым вниманием относятся к проявлению интереса слабовидящего ребенка 

к окружающему предметному, природному миру, стремятся занимать позицию - "ребенок 

первооткрыватель мира", к детским вопросам не спешат давать готовые ответы, разделяя 

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

доступно сделать самому", развивают у обучающихся чувство нового, способность 

выражать удивление, удовольствие, интерес, сомнение в познании малоизвестного. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной и 

компенсаторной функций у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в 
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повседневной жизни; развитие разных сторон речи в специально организованных 

ситуациях вербального общения, играх и занятиях: 

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

развивать речеслуховое восприятие слабовидящего и с пониженным зрением ребенка, 

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

опыт и повышает речеслуховую его активность. Педагогический работник задает простые 

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

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

слабовидящему ребенку соотносить чувственное отражение со словом. 

Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражению 

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

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

активную речь обучающихся. При этом не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с ребенком, а 

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

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

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

воспроизведению, стимулируют словотворчество, проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие лексической стороны речи, 

развитие грамматического, интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие. Слабовидящие и обучающиеся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения). Основными задачами образовательной деятельности являются: 

создание условий для развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему 

миру; приобщение к музыкальной культуре: 

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

педагогические работники вовлекают ребенка в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний. Педагогические 

работники обращают внимание ребенка с позитивным реагированием на опрятность 

одежды, чистоты и упорядоченности окружающего. 

2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работники создают 

в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

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

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Педагогические работники вовлекают и поддерживают пение ребенка; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку, организуют, 

вовлекают ребенка в выполнение музыкально-ритмических движений и упражнений. 

3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогические 

работники создают условия в Организации и в групповых помещениях среду, 

обогащающую опыт восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы, 

высоты, темпа и тембра), интонационной окрашенности речи, художественной 

выразительности. 
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В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для повышения двигательной активности ребенка, 

укрепления здоровья, охраны и повышения функциональной деятельности сохранных 

анализаторов, развитие различных видов двигательных умений, ходьбы как естественного 

способа передвижения в пространстве, освоение основ безопасного поведения: 

1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники 

организуют и проводят различные виды массажа частей тела ребенка, гимнастические 

упражнения, поддерживают инициативность ребенка в движениях. Педагогические 

работники организуют предметно-пространственную среду таким образом, чтобы она 

побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное, самостоятельное 

перемещение в ней доступным способом, как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории, для удовлетворения естественной потребности в движении. 

Педагогические работники создают музыкальную среду, повышающую инициативность 

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

побуждают и способствуют освоению им опыта перемещения в пространстве на голос 

человека. Особое внимание педагогические работники уделяют профилактике или 

преодолению ребенком стереотипных движений. 

Педагогические работники вовлекают ребенка в игры с обычными и звучащими 

мячами, с яркими цветными лентами, предметами, стимулирующими развитие моторики, 

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

2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышения 

функциональной деятельности сохранных анализаторов педагогические работники 

организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил 

личной гигиены, создают предметную, предметно-пространственную среду, 

предупреждающую ослепление, зрительное напряжение, среду, безопасную для рук 

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

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

функций зрения, органов слуха, обоняния, осязания: контролируют, чтобы ребенок 

бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не вызывали болевых ощущений, 

следят за чистотой оптики. 

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

естественного способа передвижения в пространстве педагогический работник особое 

внимание уделяет освоению ребенком "схемы тела", развитию способности 

дифференцировать части тела, выполнять ими движения и двигательные действия; 

способности действовать двумя руками с освоением умений хлопать в ладоши, брать 

предмет двумя руками, держать по одному предмету в каждой руке, одной рукой 

удерживать, другой - действовать. Педагогические работники стремятся к тому, чтобы 

слабовидящий и с пониженным зрением ребенок осваивал двигательные умения в 

соответствии с возрастом (поднимать и удерживать голову, поворачивать ее, 

переворачиваться со спины на живот и наоборот, ползать на четвереньках, садиться, 

стоять с поддержкой и без нее, ходить). 

Особое внимание педагогические работники уделяют освоению ребенком различных 

пространств Организации, группового помещения, участка с опытом движения в 

знакомом пространстве, с преодолением препятствий (искусственных, естественных). 

Важное место уделяется освоению ребенком умений правильной ходьбы. 

Педагогические работники стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащению 

положительных переживаний, связанных с достижением цели посредством ходьбы. 
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4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические работники 

создают в Организации безопасную, безбарьерную среду, а также предостерегают 

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

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

2.2.1.Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых 

обучающихся: коррекционно-развивающая программа для слепых обучающихся 

раннего возраста "Развитие у слепого ребенка слухового восприятия". 

Цели: развитие у ребенка процессов компенсации слепоты, активизация его общего 

психического тонуса субъективной активности на основе слухового отражения 

действительности, способность проявить себя без помощи другого, предупреждение 

развития у него трудностей слухового восприятия (при сохранном физическом слухе), 

актуализация в жизненных проявлениях ребенка регуляторной, ориентировочной, 

познавательной, коммуникативной, мотивационно-потребностной функций слуха и 

слухового восприятия. 

Возможные трудности ребенка в развитии слухового восприятия (при 

сохранном физическом слухе) в период детства: 

недостаточно хорошо различает окружающие его звуки; 

не может определить источник звука, соотнести звук с издающим его предметом, что 

влечет за собой трудности ориентировки в мире звуков, в окружающей действительности; 

трудности ориентировки в мире могут вызывать страх в ситуации звуков действия, 

движения, предметных звуков, трудно осмысливаемых бытовых шумов, не соотносимых с 

объектно-предметным наполнением мира; 

трудности дифференциации шумов среди других звуков (например, шум текущей 

воды), что вызывает трудности контроля собственной деятельности; 

пассивность в просодических средствах языка, бедность акустического облика 

(например, "не слышит", "не понимает" интонации говорящего, не чувствует 

эмоциональной составляющей коммуникации), что приводит к искаженному 

формированию речевого восприятия, в том числе собственной речи ребенка. 

 

Достижения ребенка в развитии слухового восприятия в условиях реализации 

программы: 

способность к слуховому сосредоточению, развитие слухового внимания на 

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

длительностью звучания, к дифференциации звуков по их предметно-объектной 

отнесенности, к пространственной локализации звука или шума с инициированием 

соответствующих движений, практических умений и действий; 

способность к поведению в знакомой обстановке на основе слуходвигательной и 

рече-слухо-двигательной координаций, 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 звучащем 

мире, развитие предметности слухового восприятия, развитие видов слухового 

восприятия (речевой слух, музыкальный слух, предметно-объектный слух, акустический 
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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 избегать 

тихого и невнятного произнесения отдельных звуков, слов, предложений. 

2. Используя совместный метод обучения, педагогический работник артикулирует 

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 (повышенная 

чувствительность) неадекватная голосовая реакция, недовольство, выражаемое 

движениями, следует прекратить занятие, создать эмоционально благополучную для 

ребенка обстановку. В последующем следует вернуться к использованию 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 шумами 

как акустического стимула следует обращать внимание на первичные эмоциональные 

проявления (реагирование) ребенка, связанные с характеристикой звука (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 потряхиваю", 

"колокольчик звенит", "по бубну ударяем, его встряхиваем". 

10. Перед длительным слуховым сосредоточением ребенка, концентрации им 

слухового внимания должен быть период свободного состояния с актуализацией 

отражения 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 шумового 

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, 
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следует помнить о роли помещения или предметной наполняемости пространства, где 

звучит акустический стимул, - каждое помещение имеет свое звучание, с которым оно 

входит в резонанс. 

 

Стимульные источники звука (аудиоактиваторы): 

ударные шумовые игрушки - инструменты со звуком неопределенной высоты: 

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

мелодичные игрушки-инструменты с диатоническим или хроматическим 

звукорядом: колокольчики с низким и высоким звучанием, колокольчики "8 нот", 

металлофоны, 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 представления о предметном 

мире; 

погремушки-звоночки с бубенцами или с металлическими парными подвесками 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, 

наполненных гремящими шариками; 

игрушки-неваляшки; звучащая юла; 

музыкальные игровые панели; 

электронные музыкальные игрушки; интерактивные электронные "говорящие" 

домашние животные; 

пластиковые, деревянные, металлические, картонные емкости разные по объему, 

протяженности, с разными наполнителями (сыпучими веществами), разным объемом; 

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

застежками; 

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

шуршащие ткани; 

свистки (судейские, охотничьи); 

музыкальные записи, аудиозаписи (голоса объектов живой природы). 

 

Словарь педагогического работника: 

процесс слухового восприятия; 
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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 слуховое 

перцептивное поле ребенка и звучат от действия - потряхивания. Пространственное 

размещение погремушки для привлечения слухового внимания ребенка и первичной 

актуализации у ребенка пространственного слуха: в области уха, попеременно, то у 

одного, то у другого уха, в области переносицы на некотором расстоянии от нее, в области 

подбородка, в области темени; в области плеча, в области груди, в области затылка. 

Расширение слуховых впечатлений ребенка: смена погремушек по высоте звука 

(постепенное снижение), смена громкости звучания, смена места звучания. Актуализация 

у ребенка объединения слуховых и тактильных ощущений: 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 

способности 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 звучащих 

игрушек, шумов предметов окружения, речи, пения, голосовых имитаций педагогического 

работника с актуализацией речевого слуха ребенка. 

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

мелодии. Развитие музыкального слуха: обогащение опыта восприятия музыкальных 

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 раздражителя, выполнение 

педагогическим работником и ребенком содружественных 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 протягивать руку или руки к звучащей 

погремушке с ее схватыванием и дальнейшим выполнением действий потряхивание, 

постукивание. 

Уровень освоения навыков слухового поведения с освоением рече-слухо-

двигательной координации: 

1. Обогащение слуходвигательной координации как механизма слухового поведения: 

развитие основ ориентировочно-слуховой деятельности. Побуждение к эмоциональному 

реагированию на звуки и шумы окружения (с расширением их ряда). Развитие поисково-

ориентировочной реакции с разворотом, поворотом головы в сторону слышимого 
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человеческого голоса (речевые звуки и звуки, издаваемые речедвигательным аппаратом, 

не относящиеся к речевым звукам). Обогащение опыта слуховой реакции на говорящего 

человека, на кашель, хруст (во время еды), щелканье или цоканье языком как 

эмоциональной реакции, проявляемой человеком голосом, "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 приближении к источнику звука с 

перемещением в пространстве (с помощью педагогического работника и самостоятельно), 

с пониманием ситуации, происходящей в пространстве, на основе слухового отражения и 

комментированием педагогическим работником. 

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 простейших 

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 педагогического работника: "Хлопну - 

подними руки, подойди ко мне", развитие умений соотносить свои движения со словами 

текста: "Ладушки - ладушки". Развитие интереса 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 выражению 

чувств: радостно-грустно, мелодии речи. 

Уровень актуализации слухового гнозиса, развития предметности слухового 

восприятия: 

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

объектной отнесенности: звуки ближайшей окружающей действительности (бытовые, 

музыкальные, звуки движения, голосовые звуки, издаваемые животными и человеком), по 

психофизической характеристике - громкость, высота, по пространственной ориентации - 

сторона и удаленность от ребенка источника звука. 

2. Развитие способности узнавать человека по голосу. 

3. Формирование первичных представлений о звучащем мире с освоением картины 

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

звук-объект. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов окружения с эмоциональным 

реагированием и доступным возрасту узнаванием звучащих предметов (конкретные 

игрушки), бытовые приборы (телефон, пылесос, миксер; застежки), действий с 

предметами (действия с предметами кухонной утвари, музыкальными игрушками, 

действия с одеждой), звуков и шумов движения: шаги человека (спокойный, быстрый шаг, 

топанье), с предметами мебели (скрип двери, задвинули ящик), шум воды, пересыпание 

сыпучих веществ, игрушка упала, мяч (звучащий) катится, звуки свойств материалов от: 
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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 извлечением 

звука (звуки действия и движения), шума: манипуляции (потрясти, постучать) и действия 

с предметами в соответствии с их назначением. 

6. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, 

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 

музыкальных 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, гремит, звонит, затих, 

неслышимый, слушай, слышим, слышишь, послушаем, прислушаться, издает звук или 

шум, тишина, тихо, громкий, тихий, звонкий, говорить, стучать, ударять, барабанить, 

трясти, мять, шептать, лаять, мяукать. Взаимодействия на основе вербального общения. 

9. Развитие способности (по побуждению педагогом) к воспроизведению речевых 

звуков (речевая имитация голосовых звуков, издаваемых животными), звукоподражанию 

и подражанию речи, подражанию модуляциям голоса (имитация). Развитие голосового 

аппарата, выработка умения произносить слова громко, тихо. 

10. Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена 

окружающих (ближайший социум). 

 

2.2.2.Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых 

обучающихся: компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся 

раннего возраста "Развитие тактильных ощущений у слепого ребенка" 

Цели педагогической деятельности: развитие у ребенка процессов компенсации 

слепоты на основе развития им тактильных ощущений и основ осязания, активизация 

общего психического тонуса посредством присвоения умений контактных способов 

отражения, взаимодействия и познания физического мира. 

 

Достижения ребенка: 

устойчивая эмоциональная отзывчивость на физический контакт с предметным 

миром; 

развитие механизмов тактильного отражения предметно-пространственной 

организации мира; 

освоение ребенком собственной телесной организации; 

поведение на основе тактильного отражения действительности; 



 
33 

 

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 ребенка. 

3. Не принимаемые ребенком, "негативные" для него тактильные активаторы 

вводятся аккуратно и постепенно. При проявлении у ребенка защитной реакции 

(повышенная чувствительность) - уклонение от прикосновений, недовольство, 

выражаемое 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 

прикосновения 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 

состояния. 

7. В момент активизации тактильных ощущений ребенка снизить активность других 

сенсорных систем. В частности, голос педагогического работника, комментирующего 

ситуацию, должен быть негромким, но внятным для понимания ребенком. 

Меры предосторожности: иметь представления о состоянии кожи ребенка 

(аллергические реакции, сыпь). 

Предметные тактильные стимулы: материалы с различными текстурами, кубики 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 тканей (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 
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подход к развитию тактильной сферы слепого ребенка младенческого и раннего 

возраста. 

Уровень запуска механизмов тактильно-контактного познания себя и освоения 

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 противоположный локоть, рука 

(и) вдоль туловища, ладони и голова, нога к ноге, стопа к стопе, пальцы рук и ног, нога (и) 

живот, ладони и шея, ладонь и противоположное плечо, 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, удержание и движение конечности(ей) ребенка так, 

чтобы по силе, с одной стороны, они не противоречили действиям педагогического 

работника, а с другой стороны, не подавляли 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 ребенка. 

Движения руки (рук) педагогического работника должны быть протяженными во времени 

(например, от запястья до локтевого сустава без остановки), поглаживание 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) ребенка, перемещает ее по конечности 

вверх или вниз с комментарием "Вот какие руки у (называем имя)". Особым нажимом 

руки помогаем ребенку тактильно со стимуляцией проприоцептивной системы выделить 

суставы (запястье, локоть, плечо, колено). 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 положении 

ребенка ("Постой у двери (стены, шкафа), прислонись спиной, боком, животом, 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, 
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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, объемные 

геометрические тела, игрушки, предметы окружения крышек, пробок от бутылок, 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 тактильных ощущений. 

3. Организация мономануального осязания тканей различной фактуры: махровая, 

вельвет, шерсть, шелк, хлопок, букле; различной бумаги: газетная, для журналов, писчая, 

картон. Побуждение методом сопряженных действий к микродвижению пальцев, 

востребованных при анализе фактуры. Комментарии педагогического работника: 

называние предмета, обозначение тактильного признака. 

4. Организация тактильных ощущений у ребенка с актуализацией вибрационной 

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 пластмассовая 

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 

чувствительности. 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 кисточкой 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 постукивать 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 умение узнавать предмет на ощупь. 

2. Заполнение емкостей небольшого объема мелкими предметами. Действия с 

дидактическими игрушками. Действия ребенка с захватом погремушек разной формы и 

величины. Перекладывание крупных, мелких предметов из коробки в коробку. 

Перекладывание предметов из материалов одной текстуры. Действия доставания предмета 

из емкости. 



 
36 

 

3. Развитие умений и обогащение опыта узнавания ребенком предметов ближайшего 

окружения в доме и на улице на основе пассивного осязания. 

 

2.2.3.Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых 

обучающихся: компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся 

раннего возраста "Развитие чувственной основы и социальных движений рук" 

Цели педагогической деятельности: развитие у слепого ребенка чувственной 

(моторной) основы освоения разных видов деятельности, развитие предпосылок освоения 

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. 

2. Точное словесное обозначение педагогом частей тела, их пространственного 

положения. 

3. Следует следить и при необходимости корректировать неправильные положения 

пальцев, ладоней, рук ребенка, выполняющего статическое упражнение. 

4. С тем, чтобы обеспечить ребенку мышечное и проприоцептивное запоминание, 

требуется многократное повторение упражнений, но с профилактикой общего утомления. 

5. В процессе выполнения ребенком упражнений следует следить за его физическим 

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

тем чтобы выполнение упражнений приносило удовольствие и радость ребенку. При 

выраженном протесте ребенка упражнение стоит прекратить. 

6. Обязательно предварительное знакомство ребенка с атрибутами для выполнения 

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 постигает 

путем подражания. 

 

Развитие чувственной и познавательной основы ориентировочно-поисковой 

деятельности, предметно-пространственной ориентировки. Освоение слепым 

ребенком востребованных в ориентировочной деятельности положений 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); 
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сидя; 

прямое (прямостояние). 

2. Положения головы: 

Прямое положение (лицо вперед). Статические упражнения "Послушай 

колокольчик" (педагогический работник, родители (законные представители) 

потряхивают звучащим предметом напротив лица ребенка по его средней линии с 

последующим 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) поддерживают руку 

ребенка на необходимом расстоянии), "Где звенит?" (они потряхивают звучащим 

предметом на средней линии шеи ребенка, побуждая его наклонить голову). 

Наклон влево и (или) вправо (на амплитуду, которую позволяют мышцы). 

Статические упражнения "Удержи головой подушечку". 

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 

приспособления типа ящика, ширина которого примерно равна ширине плеч ребенка, 

кладутся плоские игрушки вроде пищалок в выделенные ячейки (чтобы несколько 

зафиксировать игрушки). Сверху игрушки накрываются фанерой или плотным картоном 

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 подражанию. "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 упражнения 

"Силач". Побуждаем ребенка упираться ладошками с усилием в полку. 

Ладони внутрь; ладони вперед. Статические упражнения "Кто сильнее?" 

(педагогический 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: 
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обычное положение кисти (четыре пальца выпрямлены и сомкнуты и являются 

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 согнутый 

большой палец прижат к указательному); 

кисть расслаблена (кисть свободно висит книзу, насколько позволяет подвижность 

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 ограничительными 

планками. 

7. Формирование двигательных умений: 

учить устойчиво держать голову (младенец); 

учить выполнять движения головой: поднимать, поворачивать в сторону, влево-

вправо; 

осуществлять повороты и развороты тела; 

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 аудиостимула (подойти); 

учить выполнять поисковые движения руки (рук) с заданной траекторией движения: 

по горизонтали, вертикали, полукруговые по площади поиска (протяженность вытянутых 

рук ребенка) с акцентированием кистево-ладонных ощущений; 

совершенствовать поисковые движения рукой (руками) с заданной траекторией 

движения: сверху вниз с горизонтальным компонентом, снизу вверх с горизонтальным 

компонентом, с акцентированием ощущений подушечками пальцев (локализация мелких 

деталей); 

учить садиться 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 
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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 детальных 

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 объемного 

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 теннисный 

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: 

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. 



 
40 

 

6. Развитие движений рук, кистей и пальцев с ориентацией на способ извлечения 

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 направлено на: 

Выпускание предмета. 

Перекладывание из руки в руку. 

Соединение с другим предметом (ставить, класть на место рядом с другой рукой). 

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 упражнениях. 

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: 
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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, 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 рукой. 

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 положений 

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 захвата, 

выступающий продолжением руки); 

положение кисти с приспособлением руки к свойствам предмета-орудия; 

положение кисти, не выполняющей орудийное действие, свободное или 

обеспечивающее захват для удержания предмета, на который воздействуют орудием. 
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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 действия 

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 

деятельности - 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, отражающие 

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); 



 
43 

 

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, губы 

искривлены и их уголки оттянуты назад (радость), приоткрытый рот имеет округленную 

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 

возможности). 

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 поднять 

кисть ("Пока"). 

Движения четырех пальцев (большой палец противопоставлен остальным) с 

соединением с ладонью и обратно: ладонь вниз - прощание, ладонь кверху - просьба дать 

предмет, приблизиться. 

 

2.2.4.Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых 

обучающихся: коррекционно-развивающая программа для слепых обучающихся 

раннего возраста "Развитие двигательной сферы" 

Реализуется специалистом в области лечебной физической культуры (далее - ЛФК) 

или адаптивной физкультуры. 

Цели: развитие двигательных возможностей слепого ребенка, координационных 

способностей, функции равновесия, способности произвольно выполнять двигательные 

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; 
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развитие слуходвигательной координации: способность двигаться на звук, 

поворачиваться в сторону звука, рече-слухо-двигательной координации: умение 

выполнять 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: вперед-назад, 

вверх-вниз, в стороны; 

развитие готовности к освоению ползанья на четвереньках и освоение движения, 

освоение ходьбы; 

выполнение движений под музыку: проявление способности выполнять движения в 

соответствии с темпом музыки, проявление эмоционально-двигательной отзывчивости на 

музыку разного характера. 

 

2.2.5.Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых 

обучающихся: коррекционно-развивающая программа для слепых обучающихся 

раннего возраста "Развитие остаточного зрения" 

Цели педагогической деятельности: актуализация у слепого ребенка врожденных 

зрительных реакций с их автоматизацией, обогащение опыта реагирования на зрительный 

стимул, находящийся в поле зрения, обеспечение формирования различительной 

способности и возможное становления акта видения в условиях глубоко нарушенного 

зрения. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в 

условиях его глубокой депривации вследствие влияния патогенного фактора в период 

раннего детства могут выступать: 

ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

становления акта видения; 

знание закономерностей сенсорного развития ребенка в период раннего детства; 

понимание сущности остаточного зрения. 

 

Основные этапы последовательной актуализации зрительных возможностей 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 

перемещением; 

этап выработки зрительного реагирования в виде кратковременного слежения 

медленно перемещающегося предмета, воспринимаемого сохранной частью поля зрения, 

без видимых поворотов головы. Развитие зрительного реагирования на яркий к общему 

фону предмет, появляющийся с разных сторон; 

этап освоения поворота глаз и головы, если перед глазами ребенка и на 

определенном для его сенсорных возможностей расстоянии появляется яркий медленно 

движущийся объект. Проявление контакта "глаза в глаза" с педагогическим работником, 
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если лицо педагогического работника достаточно освещено, выразительно деталями и 

точно располагается перед "рабочей зоной" поля видения ребенка. Проявление 

привыкания к повторяющимся стимулам, что свидетельствует об их запоминании; 

этап развития фиксации объекта, попавшего в сохранную часть поля зрения, 

расстояние которого от глаз то увеличивается, то уменьшается. Проявление реакции на 

новизну. 

Проявление зрительного интереса к своим рукам и пальцам. Появление способности 

следить за объектом, медленно движущимся по горизонтали. 

 

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 искаженного 

изображения; 

узнавание лиц родителей (законных представителей). 

 

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 подвижность 

глаз, с использованием приема циклодукции. Вырабатывать содружественные движения 

глаз и головы при реакции на зрительный стимул, находящийся на границе поля взора и за 
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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 (руками). 

Обогащать опыт реагирования на изменение местоположения стимула в 

микропространстве чуть шире поля взора, зрительных ориентировочных действий при 

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

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

отдаление. 

5. Обогащать опыт реагирования на изменение цвета стимула, фиксации предметов 

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 выработке 

содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, 

находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по 

горизонтали, вертикали, позднее - диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, 

обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опыта поиска 

зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в микропространстве. 

Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживанием медленно 

перемещающегося в пространстве объекта. 

8. Обогащать опыт ребенка прослеживать предметы из разного положения: в 

положении лежа, сидя, стоя, слежения за движением собственных рук и опыт в 

организации 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. 

Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполнении 

поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на приближающийся 

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, расположенных в поле зрения, 

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

по горизонтали в поле взора объект. 

10. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремушки), 

попадающего в поле взора с разных сторон, побуждения к эмоциональному 

реагированию: интерес, удивление на ситуацию. Обогащать опыт фиксации и отражения 

объектов, имеющих в своей структуре две составляющие части, заметно отличающиеся 

друг от друга. Продолжать обогащать опыт слежения за перемещающимся объектом. 

Развивать способность прогнозирования появления стимула в определенной области поля 

зрения. Обогащать опыт слежения за перемещением объекта в поле взора, не заходя за его 

границы, следовательно, без поворота головы в сторону стимула. Развивать конвергентно-

дивергентные движения глаз, обогащая опыт попеременного перевода взора с объекта на 
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объект, расположенные друг за другом в глубине пространства на расстоянии от глаз и 

друг от друга, обеспечивающих возможность зрительного отражения, своими 

отличительными признаками друг от друга привлекающих зрительное внимание ребенка. 

Осваивать опыт цветоразличения (реагирование): действия с игрушками, элементами 

которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в сенсорной комнате. 

 

Организационное обеспечение развития остаточного зрения и глубоко 

нарушенных зрительных функций в детстве: 

1. Целенаправленный подбор светооптических стимулов, обладающих 

оптофизическими характеристиками, соотносимыми с проблемами глубоко нарушенного 

зрения с позиции предпочитаемости и удерживания взгляда в соответствии со 

зрительными 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 движений, 

активность педагогического работника, стимулирующего зрение ребенка, 

обеспечивающая попадание оптотипа в "рабочую зону" (в зону видения) с ответной 

зрительной реакцией и побуждающей движения глаз (глаза). 

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

наступления быстрого 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 ребенка с тяжелой зрительной депривацией 

потребности использовать глубоко нарушенное зрение в жизнедеятельности, 

возникновения и становления элементарных свойств восприятия: предметности и 

константности. 

 

2.2.6.Адаптивная коррекционно-развивающая программа для слабовидящих и с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся раннего возраста: 

коррекционно-развивающая программа для слабовидящих "Развитие зрительного 

восприятия" (уровневая) 

Цель педагогической деятельности: актуализация у слабовидящего ребенка 

зрительного потенциала, совершенствование акта видения с повышением различительной 

способности, освоения зрительного поведения, развитие зрительного восприятия как 

познавательного процесса. 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и 

зрительного восприятия у слабовидящих обучающихся. 

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 период 

младенчества и раннего детства; 

знание закономерностей сенсорного развития обучающихся в ранние годы жизни; 
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понимание сущностной характеристики нарушенного зрения; 

знание особенностей развития и протекания зрительного восприятия при 

нарушениях зрения. 

 

Организационное обеспечение развития зрения и нарушенных зрительных 

функций в детстве: 

1. Целенаправленный подбор светооптических, оптофизических стимулов, 

обладающих 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 движением, 

активность педагогического работника, стимулирующего зрение ребенка, 

обеспечивающая попадание оптотипа в "рабочую зону" (в зону видения) с ответной 

зрительной реакцией и побуждающей движения глаз (глаза) ребенка. 

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

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 ребенка потребности 

использовать нарушенное зрение в жизнедеятельности, возникновение и становление 

элементарных свойств восприятия: предметности и константности. 

 

Стратегии работы с ребенком: 

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

ясной для слухового восприятия ребенка. Педагогический работник должен владеть 

точным лексическим значением слов, с помощью которых он комментирует зрительную 

деятельность ребенка (познавательную, ориентировочную, коммуникативную,  

двигательную); 

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

3. педагогический работник предъявляет особые требования к своему облику: 

украшения, детали одежды, ее цветность не должны привлекать зрительное внимание 

ребенка, снижая познавательную активность, деятельность; 

4. зрительные стимулы по компоненту сложности для зрительного восприятия 

вводятся постепенно, с учетом повышения зрительных возможностей способностей; 

5. следует предупреждать ослепление ребенка; 

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

прикосновения ребенка, ищущего поддержку; 

7. педагогическому работнику следует проявлять терпение и уважительно 

относиться к медленному темпу решения ребенком задач на зрительное восприятие; 
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8. в процессе занятия по развитию зрительного восприятия слабовидящего ребенка 

педагогическому работнику важно поддерживать его бодрое психоэмоциональное 

состояние, побуждать его к проявлению положительных эмоций и чувств; 

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

период свободного состояния с актуализацией отражения окружающего с опорой на 

другие органы чувств; 

10. в момент активизации зрительных ощущений, зрительного восприятия ребенка 

следует снизить активность других сенсорных систем; 

11. педагогический работник особое внимание уделяет организации развивающей 

предметно-пространственной среды, в которой слабовидящий ребенок активно решает 

задачи на зрительное восприятие - следует усилить контрастность и предупредить 

зашумленность визуального пространства; 

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

действий в ситуациях 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 

выполняемых действий (для подражания ребенком), следить за тем, чтобы не перекрывать 

частями своего тела объект восприятия, не выступать фоном для объекта восприятия. 

 

Программные задачи: 

Первый уровень. 

Цели: актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. 

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

Обеспечение формирования различительной способности и становления акта видения в 

условиях патологического состояния зрительной системы и трудностей развития 

зрительных функций. 

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

зрения в степени слабовидения, обучающиеся раннего возраста со слабовидением 

высокой степени. 

Объективные показатели к освоению 1-го уровня программы: 

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

2. Офтальмологические данные о сохранности зрения: 

врожденные зрительные реакции: 

поворот глаз и головы в направлении к источнику света; 

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

защитная реакция - зажмуривание глаз; 

особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема; 
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реакция на движущийся (в поле взора) объект по горизонтали. 

3. Параметры оценки достижений уровня: 

поворот глаз в сторону стимула; 

поворот глаз и головы в сторону стимула; 

фиксации и увеличение их количества; 

эмоциональные реакции ребенка на зрительное отражение действительности; 

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

различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного и искаженного 

изображения; 

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

Программные задачи 1-го уровня: 

1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Активизация 

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

головы к источнику света. 

2. Обогащение опыта реагирования на визуальные стимулы разной модальности, 

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

контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся контрасты: обогащение 

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

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

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

Обогащение опыта: реагирования на изменение местоположения стимула в 

микропространстве - чуть шире поля взора; зрительных ориентировочных действий при 

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

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

отдаление. 

4. Развитие способности к цветоразличению, форморазличению, контрастной 

чувствительности. Развитие способности к реагированию и проявлению интереса к 

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

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

Развитие потребности и обогащение опыта восприятия лица человека, опыта имитации 

мимических движений. 

5. Развивать способность слежения за перемещением объекта. Способствовать 

выработке содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, 

находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по 

горизонтали, вертикали, позднее - диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, 

обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опыта поиска 

зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в микропространстве. 

Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживанием медленно 

перемещающегося в пространстве объекта. Обогащение опыта ребенка прослеживать 

предметы из разного положения: в положении лежа, сидя, стоя. Обогащение опыта 

слежения за движением собственных рук. Развитие способности прогнозирования 
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движения цели (объекта) и обогащение опыта в организации движений глаз так, чтобы 

объект постоянно оставался в зоне фиксации. Упражнять в зрительном поиске спрятанной 

на глазах игрушки. 

6. Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполнении 

поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на приближающийся 

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

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

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

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

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

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

к эмоциональному реагированию: интерес, удивление на ситуацию. 

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

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

слежения за перемещающимся объектом. Развивать способность прогнозирования 

появления стимула в определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за 

перемещением объекта в поле взора, не заходя за его границы, следовательно, без 

поворота головы в сторону стимула. Развивать конвергентно-дивергентные движения 

глаз, обогащая опыт попеременного перевода взора с объекта на объект и расположенных 

друг за другом в глубине пространства на расстоянии от глаз и друг от друга, 

обеспечивающий возможность зрительного отражения, своими различительными 

признаками привлекающие зрительное внимание ребенка. 

8. Обогащать опыт цветоразличения, способствовать развитию цветовосприятия. 

Привлекать внимание ребенка к детской книжке, выступающей для него ярким цветовым 

стимулом, наполненной простыми для различения формами. 

Второй уровень. 

Цели. Выработка устойчивости зрительных функций и развитие зрения как 

интегрального свойства нарушенной зрительной системы. Уровень освоения ребенком 

зрительных задач на обнаружение, на разрешение, на локализацию. 

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

обучающиеся раннего возраста со слабовидением высокой степени. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Офтальмологические данные о сохранн сохранности центрального зрения с 

показателями остроты зрения. 

2. Способность фиксации (разной продолжительности) зрительных стимулов. 

3. Способность к непродолжительному прослеживанию перемещающихся объектов. 

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

проявление зрительного интереса к ярким объектам действительности. 

5. Параметры оценки достижений уровня: 

подвижность глаз, поисковое поведение; 

устойчивость зрительной фиксации статичного и перемещающегося объекта в поле 
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зрения; 

выраженные эмоциональные реакции на яркие, контрастные зрительные стимулы; 

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

рассматриванию лица, его мимике; 

проявление способности к поисковому поведению, передвижению в пространстве 

под контролем зрения; 

проявление константности и предметности зрительного восприятия. 

Программные задачи 2-го уровня: 

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

глаз; способность прослеживать перемещающийся на близком расстоянии от глаз в 

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

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

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

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

протяженные в пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы. 

3. Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному 

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

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

и схватывание. 

4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь 

достаточно точного движения руки к предмету. 

5. Развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия 

игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обогащать опыт 

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

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

часть по показу и называнию педагогическим работником. Обогащать опыт узнавания 

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

статико-динамического состояния. Развивать ориентировочную реакцию на обращения 

типа: "Где мяч?", "Где мишка?". Учить переводить взор с одного объекта на другой с 

целью сравнения его по внешним признакам. Обогащать двигательный опыт освоения 

пространства на основе и под контролем зрения. Развивать действия по перемещению 

предметов в разных направлениях по горизонтали, вертикали и разных глубинных зонах: 

близко - далеко. Обогащать опыт перемещения руки вперед-назад между двумя 

предметами, имеющими протяженность, для достижения цели: схватить предмет. 

Развивать ориентировочную реакцию на обращение типа: "Протяни руку и возьми...". 

6. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и 

познавательной деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного способа 

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

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

руками со зрительным контролем, схватывания, захвата-отпускания, перекладывания из 

руки в руку, перешагивания препятствия, отбивания мяча рукой (руками), ногой, 

зрительного поиска и нахождения полузнакомого предмета, находящегося в поле 

видимого обзора, для освоения функциональных действий с ним. Поощрять и обогащать 

опыт эмоционального реагирования на яркий, активизирующий и удерживающий взор 
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предмет, проявление интереса к манипулированию, предметному действию. 

7. Способствовать познанию через крупную моторику, зрительный контроль и 

регуляцию движений ближайшего предметно-пространственного окружения: 

геометрических, кинетических и динамических свойств объектов. 

8. Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных актов с 

ориентацией и выделением пространственных свойств предметов: формы, величины, 

ориентации в пространстве. 

9. Развивать механизмы планирования действий в зрительно обозреваемом 

пространстве и прогнозирования зрительных событий: продолжать развивать способность 

прогнозирования направления движения цели и обогащать опыт в организации движений 

глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Обогащать опыт: 

зрительного поиска спрятанного "на глазах" предмета, переключения внимания с одного 

объекта на другой, находящийся поблизости, переключения внимания с одного объекта на 

другой при их расположении в разных плоскостях по глубине (ближе, дальше). 

10. Развивать способность следить за движением рук(и) педагогического работника, 

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

устанавливать связи предмет-предмет. 

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

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

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

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

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

эмоционального реагирования. 

13. Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов, изображений. Обогащать 

опыт решения задач: на обнаружение - развивать способность реагировать и 

обнаруживать объект среди других минимального размера в соответствии со степенью 

нарушения зрения, на разрешение - развивать способность видеть расстояние между 

объектами, на локализацию - обогащать опыт реагирования, проявление интереса на 

смещение одной части объекта относительно другой. 

Третий уровень. 

Цели. Актуализация форменного, предметного зрения, зрительного поведения на 

основе ориентировочной и поисковой деятельности, обогащение опыта визуального 

исследования окружающего. Развитие форменного зрения - способности различать форму 

и величину предмета, способности узнавать и показывать части и детали объектов 

восприятия. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие раннего возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Наличие офтальмологической оценки показаний остроты зрения. 

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

объекта на другой, предпочтение в схватывании и манипулировании цветными 

предметами. 
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3. Способность к цветовосприятию. 

4. Непостоянная или постоянная фиксация примитивных манипуляций с предметами, 

действий руками. 

5. Попытки или рассматривание предметов и лиц, установления контакта "глаза в 

глаза". 

6. Активность в схватывании объектов при виде их. 

7. Параметры оценки достижений уровня: 

активное использование зрения в разных жизненных ситуациях; 

способность к дифференциации зрительных образов и способность зрительного 

узнавания предметов и объектов ближайшего окружения; 

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

действий; 

познавательная активность на основе зрения; 

эмоциональная отзывчивость на видимое окружение; 

развитие невербальных средств общения. 

Программные задачи 3-го уровня: 

1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз к 

скорости движения стимула, увеличение длительности и угловой величины перемещения 

стимула, на протяжении которого возможно прослеживание. Развивать инициативность 

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

сосредотачивая взор то на одном, то на другом предмете. 

2. Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладения 

пространством; отображения в действии местонахождения предмета, направлений и 

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

исследовательские реакции на предмет и поисковое поведение - дотягивание до предмета 

и схватывание, захват при выпадении предмета из рук. 

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

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

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

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

пересечения контура. Обогащать опыт сосредоточения взора на объекте и выбор 

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

слева, впереди - вверху. 

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

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

последовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности, две поверхности 

разных форм мелкими предметами. 

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

объекты (предметы) с чередованием двух по цвету, форме, величине с постепенным 
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увеличением протяженности ряда. 

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

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

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

в круг (величины практически соответствуют друг другу). 

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

формы). 

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

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

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

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

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

9. Формировать первичные представления о схеме собственного тела: уметь 

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

вниз, в сторону, двигаться с изменением направления, обогащать двигательный опыт 

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

изображениях людей и кукол. 

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

Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого и указательного 

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

действий, когда рука ведет глаз, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. 

Обогащать опыт координированных движений и действий, точности и результативности 

предметно-практической деятельности. 

11. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения за 

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

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

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

деятельности. Обогащать опыт точного схватывания, захвата, перемещения предметов 

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

захвата предмета из любого положения на основе пространственной ориентации в 

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

предмета. Развивать элементарные умения выделять пространственные свойства 

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

локомоторных актов. 

12. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подражательных 

предметных действий. Способствовать пониманию речевых конструкций: "положи перед 

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

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

работников, прослеживание движущихся объектов. 

13. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных 

линий. Развивать способность раскрашивать поверхность, ограниченную контуром. 

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

выносливость и ритмичность в выполнении разных видов предметно-практической и 

ориентировочно-исследовательской деятельности. 

14. Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой, индивидуальными 
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предметами мебели, обогащая опыт их узнавания (по цвету, рисунку, зрительному 

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

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

Обогащать опыт в показывании предмета в соответствии с его называнием. 

15. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (ползание, 

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

нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободного преодоления (пересечения) 

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

движущимся и перемещающимся в пространстве объектам и предметам. Развивать 

способность прослеживания направления движения объекта с переключением внимания 

на новое направление перемещения (при его изменении). 

16. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достижении 

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

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

предметом без практического "нащупывания". Знакомить с предметами и действиям с 

ними, восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте 

ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся в 

пространстве) объектов. 

17. Развивать умения действовать по подражанию действиям педагогического 

работника: предметные игровые действия на основе регулирующей и контролирующей 

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

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

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

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

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

Повышать интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать эмоциональный 

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

Обогащать эмоциональные реакции на происходящее: улыбаться на улыбку 

педагогических работников, огорчаться на отрицательную экспрессию окружающих; 

радоваться, удивляться, проявлять интерес к игрушкам, предметам быта, личного 

пользования. 

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

Развивать умение подбирать парные картинки. Вызывать и поддерживать интерес к 

книжным иллюстрациям. 

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

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

целостности образов восприятия. Развивать свойства восприятия: повышать его скорость 

и объем, обогащать предметность и константность. 

21. Побуждать обучающихся в предметно-практической деятельности, процессе 

игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак, 

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

 

2.2.7.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 присвоением 
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человеческих способностей, доступных возрасту, и, как следствие, социализации и 

интеграции в обществе зрячих, в том числе, в дошкольной группе обучающихся, в 

семейной социальной среде. 

 

Задачи реализации абилитационной программы: 

способствовать развитию у слепого ребенка раннего возраста адаптивно-

компенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной сферы 

познания и взаимодействия с окружающим преодолевать трудности психомоторного, 

физического, сенсорного, коммуникативного развития с достижением индивидуального, 

но достаточного уровня готовности к самодеятельности, самореализации 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, поддержание и укрепление 

здоровья с преодолением родителями (законными представителями) шока и стресса, 

детерминируемых в этот период фактом слепоты ребенка, реакцией на нее окружающих; 

способствовать повышению воспитательного потенциала семьи, развитие у 

родителей (законных представителей), педагогических компетенций, востребованных в 

воспитании слепого ребенка, воспитательной функции через придание ей коррекционно-

компенсаторной направленности; освоению родителями (законными представителями) 

практических навыков взаимодействия с ребенком в системе координат "зрячий - слепой", 

"слепой - зрячий"; 

обеспечить совершенствование профессиональных компетенций специалистов 

Организации по вопросам взаимодействия, поддержки, сопровождения семьи ребенка с 

нарушениями зрения раннего возраста в условиях абилитации. 

 

Принципы и подходы к формированию абилитационной программы 

соответствуют методологии и требованиям: 

а) принцип самоценности семейного воспитания слепого младенца: семья 

рассматривается как важный, первый социальный институт воспитания ребенка. 

Воспитательный потенциал семьи, семейная социокультурная среда взросления ребенка 

выступают важнейшими факторами его физического, социально-коммуникативного, 

речевого, познавательного, нравственного, творческого развития; 

б) принцип развития: развитие понимается как процесс закономерного изменения, в 

том числе, совершенствование, достижение нового качественного уровня, появление 

нового отношения, новых способностей, интересов и побуждений к действию. Каждый 

субъект программы в рамках ее реализации имеет свою линию развития, 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: 

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; 
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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 активность в 

развитии воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно-педагогической 

направленности в практическом решении вопросов личностного продвижения слепого 

ребенка, в самосовершенствовании и самореализации в родительской роли задает 

направленность их поведению и деятельности как воспитателей. Команда, 

сопровождающая семью и слепого ребенка, разрабатывая и реализуя стратегию и тактику 

этого сопровождения, должна быть компетентна и ориентироваться на основные 

потребности, установки, интересы родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания слепого ребенка. В соответствии с этим деятельность специалистов при 

работе с семьей включает в себя диагностический компонент, а практической основой 

реализации программы в части сопровождения семьи выступают данные 

диагностического изучения родительских представлений, знаний, вопросов; 

д) принцип образовательной направленности программы: предполагает 

актуализацию 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, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного зрения, формированием компенсаторно-адаптивных 

механизмов, повышающих возрастные возможности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического развития. 

Содержательная часть абилитационной программы включает следующие разделы: 

1. Квалифицированная поддержка семьи слепого ребенка с повышением ее 

воспитательного потенциала, которым определяется содержание деятельности 

Организации 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 ребенка 

раннего возраста, в котором представлены парциальные адаптивные программы 

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 слепого ребенка с целью своевременного развития 

компенсаторно-адаптивных механизмов. 

 

Характеристика планируемых результатов. 

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи слепого 

ребенка: 

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

ценностного) воспитательного потенциала семьи в виде формирования родителям 

(законным представителям) и определенных ценностно-смысловых установок 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 психологических личностных 
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образований, ассимилирущихся в определенные личностные качества личности, с 

преодолением им трудностей развития, обусловленных "слабостью" социальной среды, не 

учитывающей особые образовательные потребности слепых обучающихся. 

2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала семьи 

слепого ребенка с достижением гармонизации внутрисемейных отношений как между 

педагогическим работником, членами семьи, так и детско-родительских отношений. 

Родители (законные представители) стремятся уделять ребенку достаточно 

внимания, времени; проводить совместный досуг; организовать деятельность слепого 

ребенка в детском обществе. В общении, во взаимодействии дают понять ребенку, 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 настоящие и 

будущие, его возможностей; стремлении строить взаимоотношения с ребенком 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" проявлению 

постороннего социума к слепому ребенку с выработкой устойчивой защитной реакции на 

подобные ситуации. 

3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного потенциала 

семьи: создание для слепого ребенка домашних социально-средовых условий, имеющих 

компенсаторно-развивающую составляющую в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

освоение зрячими родителями (законными представителями) умений 

взаимодействовать 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 

предметно-пространственную среду слепого ребенка с целью повышения его 

мобильности, 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 необходимых социально-

педагогических условиях их удовлетворения. 

Родители (законные представители) ориентируются в возрастных особенностях 

ребенка. 
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Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения слепого ребенка 

специалистами: 

1. Развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей 

чувственного отражения действительности в условиях слепоты: развитие 

слуходвигательной и рече-слухо-двигательной координаций; освоение тактильно 

чувственной основы отражения действительности, первичной регуляции поведения; 

способность к пассивному осязанию с ориентацией в предметном окружении; моторное 

развитие с освоением психического образования "схема тела"; развитие 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 

образовательных, в том числе сенсорных, потребностей с проявлением способностей и 

умений ориентироваться в ближайшей социально-предметной среде, инициативности и 

доступной самостоятельности во взаимодействии с предметно-объектным миром в 

соответствии с возрастом и индивидуальными возможностями, повышением двигательной 

активности с развитием мобильности, освоением ряда предметно-практических умений. 

3. Продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономерностями 

становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (развитие восприятия, 

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

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

педагогическим работником, аффективных образований (устойчивость эмоции интереса, 

проявление чувства нового). 

 

Содержание абилитационной программы 

Направлениями и содержанием деятельности Организации по оказанию 

квалифицированной 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 родителей 

(законных представителей) слепого ребенка по вопросам законодательных прав 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 

Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам организации 

обучения слепых обучающихся. 

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

(законных представителей) к публичному обсуждению проблем общей направленности в 

малых группах заинтересованных лиц, беседы. 

2. Диагностическое направление: изучение социального статуса родителей (законных 

представителей) с целью выявления воспитательного потенциала для уточнения стратегии 

и (или) тактики взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Изучение запросов родителей (законных представителей), касающихся разных 

сторон жизнедеятельности слепого ребенка, с целью корректирования содержания 

профессиональной поддержки и сопровождения ребенка. 
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Методы: анкетирование родителей (законных представителей), беседы. 

3. Организационно-педагогическое направление: расширение социальных контактов 

семьи. Оказание родителям (законным представителям) помощи в установлении 

контактов с семьями, также воспитывающими слепого ребенка (обучающихся), имеющих 

опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с ОВЗ. Организация досуговых мероприятий с 

вовлечением и участием в них сопровождаемой семьи. Организация знакомств 

(практическое, виртуальное) родителей (законных представителей) с детским садом для 

изучения условий для получения образования детьми с нарушением зрения. 

Методы: организаторская деятельность, беседы с родителями (законными 

представителями), консультации. 

Психологическое сопровождение семьи слепого ребенка реализуется педагогом-

психологом по следующим направлениям: 

1. Психотерапевтическое направление: психотерапия родителей (законных 

представителей) (по их запросу). 

Деятельность педагога-психолога направлена на преодоление родителями 

(законными представителями) состояния эмоционально-личностного неблагополучия как 

ответной реакции на факт слепоты ребенка. 

Методы: родительский тренинг, консультирование. 

2. Деятельностно-профилактическое направление: профилактика и при 

необходимости психокоррекция негативных межличностных отношений между 

педагогическим работником, членами семьи и межличностных детско-родительских 

отношений, выступающих неблагоприятным эмоциональным фоном личностного 

развития слепого ребенка. Целевая установка деятельности специалиста - актуализация 

родителями (законными представителям) чувства сопричастности и ответственности за 

личностное становление ребенка, освоение ими семейных межличностных отношений в 

системе координат "педагогический работник - педагогический работник", 

"педагогический работник - ребенок", "зрячий - слепой", "слепой - зрячий", 

востребованных 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 

сопровождения семьи в повышении ею аксиологического и когнитивно-деятельностного 

компонентов воспитательного потенциала семьи. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение; разработка поведенческой 

Программы "Корректировка детско-родительских отношений и стиля семейного 

воспитания". 

Педагогическое сопровождение семьи осуществляется специалистами по вопросам 

развития и воспитания слепых обучающихся по следующим направлениям: 

1. Информационно-просветительское направление: информирование родителей 

(законных представителей) об особенностях развития слепых обучающихся, о возможных 

и допустимых сроках возрастных достижений слепого ребенка: 
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на основе слухового восприятия тянется к предмету (ориентировка на слух) - конец 

первого, начало второго года жизни; 

способность самостоятельно найти предмет, выпавший из рук, - конец первого 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 несколько 

отсрочено; использование речи для установления контакта с внешним миром; проявление 

собственной воли - конец второго года жизни. 

Ориентирование родителей (законных представителей) в информационных 

источниках по вопросам развития и воспитания слепых обучающихся разных возрастных 

групп, особых образовательных потребностях обучающихся этой категории и условий их 

удовлетворения. 

Методы: организация участия родителей (законных представителей) в 

педагогических семинарах, в тематических родительских собраниях в Организации, 

подготовка и предоставление родителям (законным представителям) информационных 

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

беседы-обсуждения данных специальной литературы, совместный с родителями 

(законными представителями) просмотр видеоматериалов о развитии слепых 

обучающихся с последующим обсуждением, организация в социальных сетях обмена 

информацией. 

2. Консультативно-диагностическое направление: информирование и 

консультирование родителей (законных представителей) по вопросам индивидуальных 

особенностей развития ребенка на основе данных, полученных специалистами путем 

анализа и обобщения диагностических результатов. Консультирование семьи по вопросам 

родительской деятельности, подходов к воспитанию ребенка с учетом его индивидуально-

типологических особенностей развития. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу 

семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

а) роли родителей (законных представителей) в ранней социализации слепого 

ребенка (развитие привязанностей, эмоциональных связей с близкими, опыта общения с 

окружающими людьми); 

б) самовоспитания зрячих родителей (законных представителей) (преодоление ими 

трудностей эмоционального общения со слепым ребенком); 

в) особых образовательных потребностей слепых обучающихся, педагогических 

условий и средств их удовлетворения; 

г) организации предметной, предметно-пространственной среды мест 

жизнедеятельности слепого ребенка с обеспечением ему доступности для: 

контактного (слухового) познания предметного мира в его разнообразии, освоения 
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действий с предметами; 

самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в предметной 

деятельности; 

безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; 

освоения навыков предметно-пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности и на этой основе свободного и самостоятельного передвижения в 

знакомом пространстве; 

д) актуализации и обогащения у слепого ребенка слуховых, тактильных, 

обонятельных, проприоцептивных, зрительных (при условии сохранной способности 

глубоко нарушенной зрительной системы к функционированию на уровне светоощущения 

или на уровне элементарного форменного зрения) ощущений и восприятий; 

е) требований к бытовой среде: мебель, одежда, предметы быта слепого ребенка, их 

доступность для освоения им первичных навыков социально-бытовой ориентировки; 

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 знакомом 

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; 



 
64 

 

чувственная основа речи ребенка; 

речевая среда ребенка: требования к речи педагогического работника, социума, 

окружающего слепого ребенка; 

словарь ребенка и педагогические условия и средства его обогащения; 

условия развития потребности в вербальном общении с окружающими, потребности 

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, обоняние, 

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 проявлений 

человека (ближайший социум), объектно-предметного наполнения окружающей 

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 ребенка; 

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 обсуждением. 

3. Интерактивное дидактико-ориентированное направление: помощь и поддержка 

родителей (законных представителей) в освоении умений практического взаимодействия 

со слепым ребенком в системе координат "зрячий - слепой", "слепой - зрячий". 

В сфере практического взаимодействия со слепым ребенком педагогическому 

работнику следует придерживаться следующих позиций: 
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а) отсутствие или нарушение зрения затрудняет, осложняет самостоятельное 

овладение и выполнение практических действий разных видов деятельности (бытовой, 

игровой, учебной); 

б) детям с нарушением зрения часто требуется разумная, своевременная 

практическая помощь окружающих; 

в) во взаимодействии со слепым приоритетным должно быть накопление у ребенка 

опыта самостоятельности и инициативности в том, чем он владеет. 

Педагогическим работникам следует знать: 

приемы обучения ребенка движениям и действиям: прием прямого обучения -"мои 

руки учат руки ребенка", прием опосредованного обучения - "мои руки направляют 

движения рук ребенка, но действует он сам"; 

двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре; 

требования к организации "рабочей зоны" предметной (игровой, бытовой, 

познавательной) 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) определенного 

опыта проявления себя в действительности (передвижение: ползанье, ходьба, 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 (законными 

представителями). 

Игры: 

а) игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия, в которых родители 

(законные представители), осваивая игры этой направленности, осознают свою особую 

роль в поддержании эмоционального благополучия слепого ребенка; 

б) игры, ориентированные на развитие объединенного внимания слепого ребенка и 

зрячего родителя, помогают участникам осваивать опыт совместного сосредоточения на 

объектах окружения, совместного наблюдения; 

в) игры, стимулирующие речевое развитие ребенка, направлены на развитие рече-

слухо-двигательной координации, обеспечивают своевременное развитие компенсаторных 

механизмов, связанных с речевым развитием слепого ребенка, освоение им способности к 

подражанию на основе взаимодействия между педагогическим работником и ребенком по 
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извлечению звука; 

г) игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, 

способствующие 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 

деятельности психолога-педагога: 

коррекция поведенческих реакций у слепого ребенка с аутичными чертами с 

развитием возрастных коммуникативных функций, преодолением ребенком преобладания 

стереотипной аутостимуляционной активности над реально адаптивной; 

коррекция базовых психических функций, развитие которых осложнено поражением 

центральной нервной системы (далее - ЦНС) (сочетанность нарушений). 

2. Компенсаторно-развивающее сопровождение слепого ребенка тифлопедагогом. 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 которыми 

он соприкасается или действует, которые слышит; о его ощущениях, которые вызывают 

различные предметы; называть и описывать различные текстуры предметов, с которыми 

он соприкасается или действует; 

б) познакомиться с основным содержанием адаптивных программ и коррекционно-

развивающей программы; 

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

аналогичные наблюдаемым занятиям учителя-дефектолога по развитию слуха и слухового 

восприятия ребенка; 

г) в процессе выполнения ребенком упражнений следует следить за его физическим 

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

тем чтобы выполнение упражнений приносило удовольствие и радость ребенку; при 

выраженном протесте ребенка - упражнение стоит прекратить; 

д) предварительное знакомство ребенка с атрибутами для выполнения упражнений; 

е) важно, чтобы ребенок на уровне возрастных возможностей знал название пальцев 

рук, был способен к их дифференциации; 
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ж) ребенок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячий постигает 

путем подражания. 

 

2.2.8. Абилитационная программа дошкольной образовательной организации для 

слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся. 

Абилитационная программа реализуется службой ранней помощи 

Цель абилитационной программы: обеспечить слабовидящему ребенку равных со 

зрячими детьми возможностей проживания периода раннего детства как ценности с 

присвоением человеческих способностей, доступных возрасту, в семейной социальной 

среде. 

Достижение цели требует решения ряда задач. 

Задачи реализации абилитационной программы: 

способствовать развитию у ребенка раннего возраста адаптивно-компенсаторных 

механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной сферы познания и 

взаимодействия с окружающим преодолевать известные трудности психомоторного, 

физического, сенсорного, коммуникативного развития с достижением индивидуального, 

но достаточного уровня готовности к самодеятельности, самореализации в среде 

обучающихся; 

способствовать созданию в микросоциуме ребенка раннего возраста 

психологического климата, обеспечивающего ему психоэмоциональное благополучие; 

способствовать повышению воспитательного потенциала семьи; развитие 

родителями (законными представителями) педагогических компетенций, востребованных 

в воспитании ребенка, освоение ими умений взаимодействовать с ребенком в системе 

координат "зрячий - слабовидящий"; 

обеспечить совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников Организации по вопросам взаимодействия, поддержки, сопровождения семьи 

ребенка с нарушением зрения раннего возраста в условиях абилитации. 

Принципы и подходы к формированию абилитационной программы соответствуют 

методологии и требованиям Стандарта и содержательно соотносятся с принципами и 

подходами, обозначенными в целевом разделе настоящей Программы слабовидящих 

обучающихся и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

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

программы имеет ряд дополнительных принципов и подходов, что обусловлено 

пониманием связей между субъектами, ее реализующими: 

- принцип самоценности семейного воспитания слабовидящего и с пониженным 

зрением младенца: семья рассматривается как важный, первый социальный институт 

воспитания ребенка. Воспитательный потенциал семьи, семейная социокультурная среда 

взросления ребенка выступают важнейшими факторами его физического, социально-

коммуникативного, речевого, познавательного, нравственного, творческого развития; 

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

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

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

присвоением опыта детской инициативности и самостоятельности в разных сферах 
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жизнедеятельности в естественных для него условиях - в домашней среде, в среде 

любящего социума; 

- принцип сотрудничества реализуется в трех аспектах: 

- личностно-ориентированным подходом специалистов к взаимодействию со 

слабовидящим и с пониженным зрением ребенком в рамках его психолого-

педагогического сопровождения; 

- гуманно-личностным взаимодействием специалистов с родителями (законными 

представителями) и слабовидящего ребенка с актуализацией позиции партнерства; 

- достижение цели программы требует партнерства с тесным сотрудничеством 

специалистов, ее реализующих; 

- принцип поддержки инициатив семьи предполагает предоставление семье права на 

выбор абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и активность в 

развитии воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно-педагогической 

направленности, в практическом решении вопросов личностного продвижения их 

слабовидящего ребенка, в самосовершенствовании и самореализации в родительской роли 

задает направленность их поведению и деятельности как воспитателей. 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 представителей) в вопросах воспитания их 

ребенка. В соответствии с этим деятельность специалистов с семьей включает в себя 

диагностический компонент, а практической основой реализации программы в части 

сопровождения семьи выступают данные диагностического изучения родительских 

представлений, знаний, вопросов; 

- принцип образовательной направленности программы предполагает актуализацию 

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

образовательных потребностей; 

- принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка предполагает обеспечение преодоления им трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного зрения, формированием компенсаторно-адаптивных 

механизмов, повышающих возрастные возможности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического развития. 

Содержательная часть абилитационной программы включает следующие разделы: 

1. Квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребенка с повышением ею 

воспитательного потенциала, в котором определяется содержание деятельности 

Организации по видам оказания квалифицированной поддержки семьи ребенка раннего 

возраста в рамках программы с целью повышения ею воспитательного потенциала как 

условия развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. 

2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего 

обучающегося и с пониженным зрением (ранний возраст): 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с целью преодоления им 

трудностей и специфических особенностей развития; 

компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с целью своевременного 

развития у него компенсаторно-адаптивных механизмов. 
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Характеристика планируемых результатов 

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

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

ценностного) воспитательного потенциала семьи в виде формирования родителям 

(законным представителям) определенных ценностно-смысловых установок на 

воспитание ребенка от рождения до семи лет с освоением системы родительских 

ценностей и формированием родительских позиций, следование которым обеспечивает 

ребенку становление и развитие интегративных психических и психологических 

личностных образований, ассимилирующихся прижизненно в определенные личностные 

качества, с преодолением трудностей в развитии, обусловленных "слабостью" социальной 

среды, не учитывающей особые образовательные потребности слабовидящих 

обучающихся. 

2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала семьи 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с достижением гармонизации 

внутрисемейных отношений как между родителями (законными представителями), так и в 

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

ребенку достаточно внимания, времени; проводить совместный досуг; организовать 

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

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

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

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

Поведение родителей (законных представителей) строится на: 

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

будущие возможности; стремлении строить взаимоотношения с ним на взаимопонимании 

и доверии; 

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

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

рефлексии в предъявлении ребенку требований с предупреждением, с одной 

стороны, чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных требований; 

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

проявлению постороннего социума к слабовидящему и с пониженным зрением ребенку с 

выработкой устойчивой защитной реакции на подобные ситуации. 

3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного потенциала 

семьи. 

Создание для ребенка домашних социально-средовых условий, имеющих 

компенсаторно-развивающую составляющую в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. К ним относится: 

освоение зрячими родителями (законными представителями) умений 

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

слабовидящий"; 

умение родителей (законных представителей) наполнять предметное пространство 
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ребенка с нарушением зрения: игрушками, предметами быта, книгами, познавательными 

объектами; 

умение родителей (законных представителей) особым образом организовывать 

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

и познавательной активности. 

Родители (законные представители) ориентируются в особенностях развития 

обучающихся с нарушениями зрения, имеют общие представления об их особых 

образовательных потребностях в данный и последующие возрастные жизненные периоды, 

в необходимых социально-педагогических условиях их удовлетворения. 

Родители (законные представители) ориентируются в возрастных особенностях 

ребенка. 

 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения 

специалистами слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей 

чувственного отражения действительности в условиях зрительной депривации: развитие 

зрительно-моторной координации; сенсорное развитие с актуализацией осязательно-

зрительного и осязательно-зрительного способов отражения; моторное развитие с 

освоением психического образования "схема тела"; развитие функций речи 

(коммуникативной, познавательной, регуляторной) и освоение начал компенсаторной 

роли в жизнедеятельности; 

удовлетворение ребенком в повседневной жизни особых образовательных, в том 

числе сенсорных, потребностей, с проявлением способностей и умений ориентироваться в 

ближайшей социально-предметной среде, инициативности и доступной 

самостоятельности во взаимодействии с предметно-объектным миром в соответствии с 

возрастом и индивидуальными возможностями, повышением двигательной активности с 

развитием мобильности, освоением ряда предметно-практических умений; 

продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономерностями 

становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (развитие восприятия, 

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

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

педагогическим работником, аффективных образований (устойчивость эмоции интереса, 

развитие чувства нового). 

 

Содержание абилитационной программы 

Квалифицированная поддержка семьи ребенка с нарушениями зрения. 

Направлениями и содержанием деятельности Организации в соответствии с видом 

по оказанию квалифицированной поддержки семьи слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка младенческого и раннего возраста в рамках Абилитационной программы 

выступают: 

Социально-педагогическое сопровождение семьи. 

Реализуется деятельностью социального педагога в сотрудничестве с 

тифлопедагогом. 

Информационно-просветительское направление: правовое просвещение родителей 
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(законных представителей) ребенка по вопросам законодательных прав обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся с инвалидностью. Одна из центральных задач нормативно-правового 

просвещения родителей (законных представителей) - помощь родителям (законным 

представителям) в принятии грамотного и адекватного особым потребностям ребенка с 

нарушениями зрения решения о важности оформления инвалидности (если она 

определяется). 

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

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

в малых группах заинтересованных лиц, беседы. 

Диагностическое направление: изучение социального статуса семьи с целью 

выявления ее особенностей с характеристикой воспитательного потенциала семьи по 

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

реализации абилитационной программы. 

Изучение запросов семьи, касающихся разных сторон жизнедеятельности ребенка с 

нарушениями зрения, с целью корректирования содержания профессиональной 

поддержки семьи и профессионального сопровождения ребенка. 

Методы: анкетирование родителей (законных представителей), беседы. 

Организационно-педагогическое направление: расширение социальных контактов 

семьи. Оказание родителям (законным представителям) помощи в установлении 

контактов с семьями, также воспитывающими ребенка с нарушениями зрения, имеющих 

опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с ОВЗ. Организация досуговых мероприятий 

(детских, детско-родительских) с вовлечением и участием в них сопровождаемой семьи. 

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

Организацией, изучением в них условий для получения образования детьми с нарушением 

зрения. 

Методы: практическое участие в разработке досуговых мероприятий; беседы с 

родителями (законными представителями); консультации. 

 

Психологическое сопровождение семьи слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка (реализуется педагогом-психологом) 

Психотерапевтическое направление. 

Психотерапия родителей (законных представителей) и других близких ребенку с 

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

направлена на преодоление родителями (законными представителями) состояния 

эмоционально-личностного неблагополучия как ответной реакции на факт зрительной 

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

зрячих. 

Методы: родительский тренинг, консультирования, просветительская работа. 

Деятельностно-профилактическое направление. 

Профилактика негативных межличностных отношений, выступающих 

неблагоприятным эмоциональным фоном личностного развития ребенка. 

Методы: "Детско-родительский" тренинг, тренинг "Активного слушания", тренинг 

"Эмоционального реагирования", просветительская работа (мини-лекции и тематические 
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сообщения). 

Консультативно-диагностическое направление. 

Изучение, выявление стиля семейного воспитания ребенка с нарушениями зрения 

для корректировки стратегии и тактики сопровождения семьи в повышении ею 

аксиологического и когнитивно-деятельностного компонентов воспитательного 

потенциала семьи. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение. Разработка поведенческой 

Программы "Корректировка детско-родительских отношений и стиля семейного 

воспитания". 

 

Педагогическая деятельность Организации. Педагогическое сопровождение 

семьи специалистами по вопросам развития и воспитания слабовидящих и с 

пониженным зрением обучающихся 

Информационно-просветительское направление: информирование родителей 

(законных представителей) об особенностях развития обучающихся с нарушениями 

зрения, о возможных и допустимых сроках их возрастных достижений: затягивается 

развитие зрительного поведения, зрительно-моторной координации в системах координат 

"глаз - рука", "глаз - нога", освоение невербальных средств общения, развитие 

познавательной и двигательной активности и умений, развитие образа "Я", 

саморегуляции, волевых проявлений. 

Ориентирование родителей (законных представителей) в информационных 

источниках (сайты, литературные источники) по вопросам развития и воспитания 

обучающихся разных возрастных групп, особых образовательных потребностях этой 

категории и условий их удовлетворения. 

Методы: организация участия родителей (законных представителей) в 

педагогических семинарах, в тематических родительских собраниях в Организации, 

подготовка и предоставление родителям (законным представителям) информационных 

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

беседы-обсуждения данных специальной литературы, совместный с родителями 

(законными представителями) просмотр видеоматериалов о развитии обучающихся с их 

последующим обсуждением, организация в социальных сетях обмена информацией. 

Консультативно-диагностическое направление. 

Информирование и консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам индивидуальных особенностей развития ребенка на основе данных, полученных 

специалистами путем анализа и обобщения диагностических результатов. 

Консультирование семьи по вопросам родительской деятельности, подходов к 

воспитанию ребенка с учетом его индивидуально-типологических особенностей развития. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу 

семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

роли родителей (законных представителей) в ранней социализации ребенка с 

нарушениями зрения: развитие привязанностей, эмоциональных связей с близкими, опыта 
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общения с окружающими людьми; 

самовоспитания родителей (законных представителей) в преодолении ими 

трудностей эмоционального общения с ребенком; 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, 

педагогических условий и средств их удовлетворения; 

организации предметной, предметно-пространственной среды жизнедеятельности 

ребенка с обеспечением ему доступности для: 

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

действий с предметами; 

б) самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в предметной 

деятельности; 

в) безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; освоения навыков 

предметно-пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности, свободного и 

самостоятельного передвижения в знакомом пространстве; 

г) развития зрительного поведения, восприятия; 

д) актуализации и обогащения слуховых, тактильных, обонятельных, 

проприоцептивных, зрительных ощущений и восприятий; 

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

освоения им первичных навыков социально-бытовой ориентировки; 

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

пространственной организации игровой зоны ребенка; 

организации режима дня ребенка и специфика отдельных компонентов: 

а) кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи; 

б) бодрствование, игры и занятия; 

в) проведение прогулок; 

г) семейный досуг; 

д) особенностей физического развития: 

е) физическое здоровье и физическое развитие; 

ж) охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, осязания, 

обоняния, вкуса, зрения), тактильных ощущений; 

з) охрана и развитие зрения; 

и) повышение двигательной активности, развитие мобильности; 

к) освоение ребенком способов передвижения: ползание, ходьба; 

л) развитие осанки, моторики рук; 



 
74 

 

м) подвижные игры для слабовидящих обучающихся; 

особенностей речевого развития: 

а) необходимые условия доречевого и речевого развития; 

б) речедвигательные умения ребенка и как их развивать; 

в) речевой слух ребенка; 

г) чувственная основа речи ребенка; 

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

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

ж) условия развития потребности в вербальном общении с окружающими, 

потребности слушать речь окружающих; 

з) речевая активность ребенка и как ее поддерживать; 

и) книги для слабовидящих обучающихся и развитие речи ребенка; 

обеспечения познавательного развития ребенка: организация познавательной 

деятельности ребенка с нарушениями зрения, развитие им познавательных интересов: 

а) зрительное восприятие как познавательная деятельность ребенка; 

б) роль слуха и слухового восприятия для познания действительности; 

в) познание действительности с опорой на осязание; 

г) роль педагогического работника в познавательном развитии ребенка; 

требования к речи педагогического работника как условие и средство освоения 

ребенком знаний и первичных представлений об устройстве мира, жизненных проявлений 

человека (ближайший социум), объектно-предметного наполнения окружающей 

действительности; 

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

обеспечение социально-предметного развития: 

условия и средства знакомства ребенка с предметами окружающей 

действительности; 

формирование предметных представлений (единичных и общих) у слабовидящего и 

с пониженным зрением ребенка; 

педагогические подходы и приемы к расширению знаний об окружающем мире; 

музыка в жизни ребенка с нарушениями зрения. 

Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, 

моделирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов с обсуждением. 
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Интерактивное дидактико-ориентированное направление. 

Помощь и поддержка родителей (законных представителей) в освоении умений 

практического взаимодействия с ребенком с нарушениями зрения. В сфере практического 

взаимодействия со слабовидящим и с пониженным зрением ребенком педагогическому 

работнику следует придерживаться позиций: 

1. Нарушения зрения затрудняют, осложняют самостоятельное овладение и 

выполнение практических действий разных видов деятельности (бытовой, игровой, 

учебной). 

2. Детям с нарушениями зрения часто требуется разумная, своевременная 

практическая помощь окружающих. 

3. Во взаимодействии приоритетным должно быть накопление у ребенка опыта 

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

Педагогическим работникам следует знать: 

приемы обучения ребенка движениям и действиям: 

прием прямого обучения - "мои руки учат руки ребенка", 

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

действует он сам"; 

двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре; 

требования к организации "рабочей зоны" предметной деятельности (игровой, 

бытовой, познавательной), орудийных действий с обеспечением ее стабильности. 

Требования к педагогическому работнику: 

рефлексия и поведение (поведенческие реакции) педагогического работника в 

общении с ребенком с обеспечением "субъект-субъектной" модели; 

освоение педагогическим работником (ближайший социум ребенка) с нормальным 

зрением определенного опыта зрительного восприятия окружающего в условиях 

моделирования (специальные очки) зрительных нарушений, соотносимых со зрительными 

возможностями ребенка; 

практическое освоение родителями (законными представителями) умений 

стимуляции и развития у ребенка зрительного восприятия; 

в условиях взаимодействия педагогического работника и родителей (законных 

представителей) путем практического проигрывания (моделирование ситуации или 

реальная ситуация) родители (законные представители) осваивают игры с ребенком с 

осознанием их разной направленности для развития и укрепления эмоциональной 

близости. 

Игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия. 

Родители (законные представители), осваивая игры этой направленности, осознают 

свою особую роль в поддержании эмоционального благополучия слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка, как правило, испытывающего чувства страха в условиях 
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изменения привычных форм жизни. Эмоциональное благополучие ребенка (законные 

представители) должно быть связано с ощущением им защищенности и чувства близости 

и доверия к педагогическому работнику в ситуациях подобного рода. 

Игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений. 

Родители (законные представители), играми данной направленности, способствуют 

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

неожиданных, более сложных и насыщенных впечатлений извне. 

Игры, ориентированные на развитие объединенного внимания ребенка и родителя. 

Игры этой направленности помогают участникам осваивать опыт совместного 

сосредоточения на объектах окружения, совместного наблюдения, который, в свою 

очередь, подготавливает основу для актуализации у ребенка потребности в партнерстве 

познания предметов действительности. 

Игры, стимулирующие речевое развитие ребенка. 

Игры этой направленности обеспечивают своевременное развитие компенсаторных 

механизмов, связанных с речевым развитием ребенка. 

Игры, стимулирующие и побуждающие ребенка к подражанию. 

В ходе этих игр ребенок осваивает опыт активных и разнообразных действий 

руками. Учится подражанию. 

Игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, способствующие 

развитию у слабовидящего ребенка слуходвигательной координации. 

Игры на обогащения тактильных ощущений. 

Психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка: 

1. Психокоррекционное сопровождение. Направленность деятельности психолога-

педагога: 

коррекция поведенческих реакций слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

с аутичными чертами с развитием возрастных коммуникативных функций, произвольной 

организации, преодоление ребенком преобладания стереотипной аутостимуляционной 

активности над реально адаптивной; 

коррекция базовых психических функций, развитие которых осложнено поражением 

ЦНС (сочетанность нарушений). 

2. Компенсаторно-развивающее сопровождение учителем-логопедом 

(тифлопедагогом) слабовидящего и с пониженным зрением обучающегося. 

Компенсаторно-адаптивные программы разрабатываются с учетом результатов 

тифлопедагогической диагностики ребенка. Организация реализует коррекционно-

развивающую программу "Развитие зрительного восприятия" и частично компенсаторно-

адаптивные программы. 

Рекомендации родителям (законным представителям): 
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в течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, которые 

вызывают цветовые стимулы, различные звуки и шумы, называть и описывать различные 

предметы, с которыми он соприкасается или действует, которые видит, слышит; 

познакомиться с основным содержанием коррекционно-развивающей программы; 

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

аналогичные наблюдаемым занятиям специалиста по развитию зрения и зрительного 

восприятия; 

важно создать предметную среду, стимулирующую зрение ребенка и повышающую 

его познавательную, ориентировочную, предметную деятельность на основе и под 

контролем зрения. 

 

2.3.  Описание образовательной деятельности слепых обучающихся в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Социально-коммуникативное развития слепых обучающихся дошкольного возраста 

В области социально-коммуникативного развития слепых обучающихся 

дошкольного возраста основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для: 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности; 

развития игровой деятельности; 

обеспечения развития у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов 

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, имена, 

отчества, фамилию родителей (законных представителей); иметь элементарные 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; 
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препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления; 

возможное поведение педагогического работника, предупреждающего об опасности; 

ориентиры (тактильные, слуховые, зрительные, предметные), обеспечивающие 

регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку, их местоположение; 

источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

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

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

использования; 

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

использования; 

компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий 

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

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

предмета). 

Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно уметь: 

обращаться по имени, имени и отчеству; изменять знакомые имена для обращения в 

определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание; уметь читать и 

писать свое имя, имена родителей (законных представителей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

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

выражать (показывать) базовые эмоции; 

обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства 

опасности, страха; 

следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны; 

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

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

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

обозначает, из чего сделан, способ использования). 

Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно владеть 

следующим: 

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

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 
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опытом восприятия рельефных изображений человека; 

опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

способностью к самовыражению в группе; 

умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления 

известных препятствий, остановки по слову педагогического работника, использования 

ориентиров в передвижении; 

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

нем; 

опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

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 области 

"Социально-коммуникативное развитие" с развитием у слепого ребенка на 

основании адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых социальных 

и предметных сред и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения слепого ребенка. 

Развитие невербальных средств общения: 

1) Организация и вовлечение слепого ребенка в эмоционально насыщенные ситуации 

общения, взаимодействия, совместной деятельности с педагогическим работником, 

другими детьми, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и тем самым 

присваивать опыт их выражения. Обогащение опыта восприятия слепым ребенком 

экспрессии (их способов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях 

различных видов деятельности. 

2) Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но 

насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происходящему, 

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

вербальными, выражения положительных эмоций (смех, междометия, восклицания 

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

междометия, восклицания соответствующего порядка). 
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3) Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах): 

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

элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе 

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

ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение 

опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, 

изображающих человека, с формированием элементарных представлений об 

информационно-опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной 

принадлежности человека. Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к 

обсуждению воспринятого. 

4) Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного 

поведения посредством создания в Организации музыкальной среды, аудиосреды, 

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 взаимодействия. 

3. Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, 

востребованных в ситуации трудности или невозможности зрительного отражения: 

обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации голоса 

уточнить его местоположение относительно себя; 

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

человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

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

сообщения; 

обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения; 

дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

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

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение 

опыта установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов 

(организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом 

педагогических работников). 

6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций 

разных видов детской совместной деятельности, формирование представлений о 

совместном характере действий, обогащение опыта их выполнения представлений; опыта 

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

собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим работником 
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и другими детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека. 

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

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

бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. 

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

деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предметных объектах 

и их пространственном расположении, организации пространства помещений (входная 

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

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

умений моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

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

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

отдых, бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях обучающихся. 

Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

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

(комнатные растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли и 

деятельности человека для них. 

13. Развитие у ребенка образа "Я" как субъекта общения. 

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

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

культурно-гигиенические нормы. 

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

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации 

человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных 

произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний 

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

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения 

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

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

совместного выполнения трудовых операций, предметных игр с педагогическим 

работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным 

выполнением действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного 

моторного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в 

соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в 

театрализованных играх, инсценировках. 

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

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

имени и отчеству к ближайшему окружению. 
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19. Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием колодки 

шеститочия). 

 

Обеспечение слепому ребенку социально-предметной адаптации в 

образовательной среде Организации, накопление им знаний, полимодальных 

представлений и опыта практического взаимодействия с предметными объектами 

образовательного пространства, формирование умений и навыков их 

использования: 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели 

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

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

моечной. Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать название 

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

понимать назначение воды; знать название помещений; знать названия одежды и обуви. 

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

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

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

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

покрывало) постель; повесить на ..., снять одежду с крючка, положить, взять с полки; 

узнавать и называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные 

предметы одежды других; снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и 

закрывать кран, подставлять руки для умывания, емкость под струю воды, уметь выливать 

из емкости набранную воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению 

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

руками, удерживать в правильном положении и ставить на поверхность перед собой 

тарелки (глубокая, мелкая, блюдце); надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть 

основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, элементарными умениями 

самообслуживания. 

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, 

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

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

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

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

Содержание умений: идти вдоль стены с легким касанием; открыть, закрыть дверь; 

умения и навыки подниматься и спускаться по лестнице. 

Продукты питания. Содержание знаний: названия основных продуктов рациона 

питания в Организации (из чего приготовлено). Содержание умений: по запаху, вкусу, 

внешнему виду (ребенок с остаточным зрением) и другим свойствам узнавать блюдо, 

определять продукты, откусывать и прожевывать твердую пищу, отличать сладкое, 

кислое, соленое, малосоленое, различать и узнавать напитки по вкусу и консистенции; 

рассказать (сообщить основные сведения) о хорошо знакомом продукте. Владеть 

умениями и навыками самостоятельного приема пищи. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слепого ребенка посредством предметно-практических действий в игровой деятельности 

(игрушки, игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в двигательной 

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 
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действовать двумя руками: одна рука выполняет либо фиксирующую, либо 

ориентировочную функцию (предмет зафиксирован), другая - операциональную функцию, 

обе руки выполняют операциональную функцию, действуя двумя подвижными частями 

предмета; умения перелистывать страницы книги; умения заполнять емкости предметами 

разной величины, перекладывать из одной в другую, наливать, выливать воду, умение 

ставить, раскладывать предметы рядом друг с другом; движения руками с удерживанием 

предметов (погремушки, колокольчики) с выполнением действия (физические 

упражнения); орудийные действия: ножницами, грифелем, губкой, салфеткой. 

 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

Формирование точных умений и способов выполнения практических действий - 

трудовых операций в соответствии с видом труда; формирование компенсаторных 

способов выполнения предметно-практических действий на основе рече-слухо-

двигательной координации и с актуализацией слуховых, тактильных, мышечно-

двигательных, слуховых, зрительных ощущений и восприятий, обеспечивающих 

ориентацию на рабочем поле, стабильность предметной среды, осмысленность действий; 

формирование представлений об орудиях труда, их назначении и практических способах 

использования. Формирование умений выполнять точные движения руками, кистями, 

пальцами, востребованные в выполнении трудовой операции, с уточнением их 

пространственного положения и положения тела (поза). 

Формирование знаний и представлений: 

о собственной трудовой деятельности, видах труда: "Что такое самообслуживание?", 

"Что значит труд в природе, труд в быту?"; знания и умение придерживаться алгоритма 

трудовых операций для достижения результата; освоение опыта ориентировочно-

поисковых, регулирующих и контролирующих движений и действий, необходимых для 

выполнения цепочки действий, востребованных на этапе подготовки к выполнению 

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

труде педагогических работников: знакомить ребенка с видами труда работников 

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. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду - способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к 

труду педагогических работников. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной организации. 

Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в Организации, умений 

и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Содержание знаний и 

представлений: знать названия помещений (групповая, спальня, умывальная, раздевалка, 

коридор, лестница, музыкальный зал, физкультурный зал, сенсорная комната); знать и 

понимать назначение помещения, соотнося его с собственной деятельностью 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 отсчета - сам ребенок, стоящий у входа в помещение); 
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знать и понимать пространственные 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) границ между зонами пространств, в которых ребенок выполняет 

разные виды деятельности: место игрушек, игровой уголок, зона физических упражнений, 

зона лепки, книжный уголок; знать и представлять месторасположение зоны предметных 

объектов, организующих пространство помещения; знать опасные ситуации (можно 

наткнуться, ушибиться, споткнуться, упасть), связанные с передвижением в помещении; 

представлять, что может выступить предметным препятствием (ожидаемым: предметы 

мебели, находящиеся на своих местах, порог, дверь, лестница; неожиданными: 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 пути; уметь обходить 

стул (как препятствие); уметь подниматься и спускаться по лестнице; уметь подстраивать 

шаг под установку "длинный (короткий) шаг", "перешагивай высокое", "перешагивай 

длинным шагом". 

Развитие опыта самостоятельного передвижения, ориентировочно-поисковой 

деятельности в пространстве помещений Организации для организации собственной 

деятельности и движений для преодолением ожидаемых препятствий. 

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 естественных 

препятствий, безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он 

обозначает, из чего сделан, способ использования). 

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педагогического 

работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности с преодолением естественных 

препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. Иметь общие представления о 

предназначении трости (детская трость), ее частях и деталях, развитие первичного опыта 

передвижения в пространстве с тростью. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование 

первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для 

поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые 

транспортом. 

 

Развитие личностной готовности к обучению в общеобразовательной 

организации 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. Формирование 

первичных представлений об общеобразовательной организации как предметно-

пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений 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. Развитие умений и навыков передвижения в 

пространстве, моделирующем учебный класс, формирование навыков моторного 

поведения будущего обучающегося за партой: подойти к парте с нужной стороны, 
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отодвинуть стул так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция и 

координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без 

излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и обогащение 

представлений о поведении обучающихся в учебном классе, в общеобразовательной 

организации: прослушивание литературных произведений, рассказов педагогических 

работников. Формирование игрового умения моделировать предметно-пространственную 

среду учебного класса. Развитие общих предметно-пространственных представлений об 

организации и назначении помещений школы. 

Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, 

предметах, необходимых обучающемуся. 

Формирование первичных представлений о социуме образовательной организации, о 

внешнем облике обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных 

произведений, опыта режиссерских игр. Развитие представлений и первичных навыков 

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

"ученик-учитель", "ученик-ученик": обогащение опыта слухового, моторного поведения, 

умения организовывать свое поведение по установке педагогического работника 

("положить книгу на парту перед собой", "выслушать вопрос и дать на него ответ"), 

просьбе другого обучающегося ("передай, пожалуйста, книгу"). 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слепого 

дошкольника: 

предметные игры, дидактические словесные игры, игры-занятия; 

труд; 

игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

игры театрализованные, драматизации, подвижные; 

познавательно-занимательная деятельность: слушание, беседы, обсуждение; 

физические упражнения: статические; на равновесие; на моторику рук, кистей, 

пальцев; в ходьбе в группе. 

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). 

 

Познавательное развитие слепых обучающихся 

В области познавательного развития слепого ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для развития: 
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любознательности, познавательной активности, познавательных способностей; 

образов восприятия и представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; 

адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности. 

 

        Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Познавательное развитие" с развитием у слепого ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов познавательной деятельности с освоением новых 

социальных и предметных сред в ее компонентах: способы приема, переработки и 

хранения информации; аффективно-мотивационной сферы познавательной 

деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности: 

Обогащение чувственного опыта с развитием способности к дифференциации 

ощущений, опыта восприятия объектно-предметного наполнения окружающей 

действительности: 

1. Расширение опыта практического взаимодействия с предметами и объектами 

действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности. 

Способствовать освоению ребенком опыта физического контакта с предметами 

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 рисунком, с (без) 

царапин, тактильные признаки: плотность, мягкость. Развитие остроты тактильных 

ощущений в их разнообразии, способности к дифференциации ощущения фактуры 

(характер поверхности, поверхностный рельеф) бумаги: гладкая, тисненая, бархатная, 

наждачная, фольга, гофрированная, тонкая, картон; металла: алюминиевая, хромовая, 

медная, стальная, чугунная; пластмассы: пластик с гладкой поверхностью, пластик с 

ребристой поверхностью, пластик с рельефной поверхностью, линолеум, пленочные 

материалы; ткани: "вафельная", махровая, вельвет, шерсть, шелк, хлопок, букле, 

ворсистая, меховая, драп; деревянных предметов: поверхности 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 вибрационной чувствительности. 

2. Развитие осмысленности тактильных впечатлений, формирование первичного 

понимания физической сущности предметного мира. Расширять умения 

исследовательской 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 сыпучий - его 

трудно удержать в кулаке, но можно удержать в ладони "ковшичком", можно захватить 

щепотью и, выполнив соответствующее действие, достаточно точно насыпать его на 

ограниченную поверхность (например, на ладонь другой руки), влажный песок можно 

формировать с помощью ладони, емкости; вода обладает текучестью - можно зачерпнуть 

рукой, но трудно удержать. Расширять опыт выполнения трудовых поручений: с 

помощью сухой салфетки для уборки очистить поверхность 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 



 
87 

 

навыков ручного труда: работа с картоном (например, из заготовки собрать коробку) и 

бумагой (например, мягкую бумагу нарвать клочками, скатать из них шарики - 

"кудряшки" шерсти овцы), приклеить шарики на трафарет овечки; работа с предметной 

деревянной заготовкой, деталями из других материалов (ткань, бумага, пластик); работа 

по созданию 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, 

многоголосье, гам; бытовые шумы: шум воды, скрип, захлопывание (закрывание или 

открывание) дверей, звуки падающих предметов; производственные шумы: работа 

стиральных машин, работа кухонных приборов. 

2. Уличные шумы. Естественные природные шумы: шелест листвы, птичьи голоса, 

легкий плеск воды, гром; шумы от работающего транспорта: движение и сигналы 

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: бренчание, треск, стук, 

хлопки, удар; звуки, соотносимые со свойствами материалов, отражающие 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 действия, 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 действительности (бытовые, 

музыкальные, звуки движения, голосовые звуки; по психофизической характеристике - 

громкость, высота; по пространственной ориентации - сторона и удаленность от ребенка 

источника звука. Развитие способности к локализации звука в пространстве относительно 

собственного 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 деятельности; 

акустический облик человека. Способствовать освоению ребенком картины мира на 

основе слухового восприятия действительности. 

Обогащение опыта восприятия музыки. Расширение опыта действий с различными 

музыкальными игрушками, с доступными для деятельности музыкальными 

инструментами культурно-фиксированными способами. 
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Обогащение опыта переживаний, связанных со слуховым восприятием окружающей 

действительности. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на 

слуховое восприятие, предметные игры. 

Развитие интереса к миру запахов, к освоению умений использовать обонятельную 

чувствительность для получения информации, ориентировки в пространстве. Развитие 

способности по запаху, аромату ориентироваться в окружающей действительности: 

обращать внимание, выделять, различать, называть ароматы продуктов (яблоко, 

апельсин); запах пищи (свежая выпечка, каши, тушеные овощи, напитки); специфические 

запахи помещений (медицинский кабинет, кухня, прачечная); запахи от 

профессиональной деятельности человека (уборка помещений, малярные работы); запахи 

улицы. Обогащение опыта использования обонятельной чувствительности в 

познавательной деятельности; опыта дидактических игр с использованием 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 информации 

разной модальности - тактильной и слуховой, тактильной и обонятельной. Сначала 

актуализация ощущений одной модальности, затем, через игровую ситуацию, - 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, ориентироваться 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 

установлением связей): его структурной целостности, изменения пространственных 

отношений целого и деталей, изменения величины; 

з) уметь выбирать предмет из нескольких по его названию. 
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Обогащение, совершенствование, уточнение сенсорных, предметных, 

пространственных, социальных представлений об объектах и предметах окружающей 

действительности, востребованных в жизнедеятельности и освоенных в условиях 

специального обучения и (или) спонтанного познания мира. 

Развитие словаря: существительные - названия предметов, материалов; 

прилагательные, глаголы, предлоги. 

Формировать первичные представления о месте предмета среди других с 

установлением родовидовых связей, причинно-следственных связей, пространственных 

отношений. 

Воспитание культуры осязательного обследования предметов: игрушек, предметов 

обихода, объектов познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: опыта 

схватывания и отпускания предметов; обогащение опыта захвата предметов разной формы 

и величины; формирование культурных способов захвата предметов с учетом их 

назначения; формирование программ действий с предметами по их назначению: с 

игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; развитие 

орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной организации 

"рабочего поля": умения взять предмет из определенного места, положить предмет на 

определенное место, расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд 

(горизонтальный, вертикальный). 

Развитие рече-слухо-двигательной координации с освоением опыта выполнения 

одноступенчатых инструкций: "Возьми", "Удерживай", "Положи", "Открой"; 

двухступенчатых: "Возьми книгу и открой ее", "Выбери нужные фигуры и разложи их в 

ряд"; трехступенчатых: "Из игрушек выбери пирамидку, сначала разбери ее, а затем 

собери", "Рассмотри предмет и скажи, чего не хватает, найди недостающую деталь, 

дополни предмет". Развитие моторики рук, кистей, пальцев: движений и действий, силы, 

ловкости, выносливости. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии; обогащение опыта 

предметных игр; знакомство с предметами действительности мало доступными детям для 

повседневного использования; слушание и разучивание детских стихов о предметах и 

объектах действительности ("Первая книжка" В. Калинкина, "Птенчик" В. Мелковской, 

"Зайчик", "Зима прошла" М. Клокова, "Пес" А. Барто, "Кабачок" 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: конструирование, 

аппликация, создание новой фактуры предмета. 

Развитие предметности восприятий разных модальностей (тактильно-осязательного, 

слухового, проприоцептивного, восприятия вкуса, запахов) с осмысливанием каждого 

отражаемого признака; константности, целостности и детальности, осмысленности 

восприятия как чувственного этапа познания (опознания) объектно-предметного мира с 

востребованностью в разных видах детской деятельности и разных предметно-средовых 

условиях. 

Развитие и повышение способностей к логическому обоснованию характеристик 

качеств воспринимаемых объектов: освоение умений опознавать воспринимаемое 

качество предмета, называть его нужным словом; определять свои ощущения, акцентируя 
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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 психомоторных образований, 

востребованных в осуществлении способов познавательной деятельности: укрепление 

моторики рук; побуждение и активизация мобильности; развитие слухо-двигательной 

координации; движений рук, кистей, пальцев; скоординированности с обеспечением 

умелого выполнения 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 другого 

содержания. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: 

Формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

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

игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к 

аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

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 игрового опыта: игра 

"Тактильное лото" в вариантах; обогащение опыта игрового моделирования, 

конструирования по образцу. Обогащение опыта выбора предметной игры с составлением 

программы действий и совместным проигрыванием с педагогическим работником. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности 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 картинок. 

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 

поверхность (пластилин равномерно нанесен на твердую основу) кладем с надавливанием 

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 "рисование" вилкой 

(пластмассовой, но утяжеленной). Создание отпечатка мелкозернистой текстуры: сухую 

губку обмакиваем в густую гуашевую краску и прикладываем к тонкой бумаге, даем 
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высохнуть и смотрим, что получилось. 

Развитие игрового опыта. 

Формирование навыков алгоритмизации деятельности (предметной, познавательной, 

практической): обогащение опыта выполнения действий в соответствии 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 результативному 

поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта в действиях с 

полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

Развитие устойчивого интереса к слушанию аудиоматериалов, музыки, созданию 

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

упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

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 происходит 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, побуждающего к познанию. 

Развитие интереса к пространству и движению. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с 

ними, их разнообразию, тактильным книгам, к объектам разной фактуры, величины, 

слушанию аудио материалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, 

звуки и шумы мира) с проявлением радостного, положительного отношения. 

Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: 

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

желание повторить попытку, чтобы достичь результата. 

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и 

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

окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. 

Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о 

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

жизненных ситуаций и задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности. 

Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. 

Развитие опыта задавать вопросы-обращения: "Что происходит?", "Могу ли я это взять?", 

"Где этот предмет находится?". 
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Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана - 

алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (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 концентрацией 

внимания. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений о "схеме тела", обогащение двигательного опыта выполнения 

заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при 

ориентировке "от себя": спереди, 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); развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на 

плоскости листа (стороны левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы верхние левый, 

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

организации рабочего поля, самостоятельной пространственной ориентировки в местах 

бытовой, игровой, познавательной, продуктивной деятельности. 

Повышение работоспособности, поддержание и воспитание бодрого состояния в 

режимных моментах; активности в жизнедеятельности; обогащение опыта 

самовыражения в творческой речевой деятельности (опыт участия в инсценировках). 

Развитие мобильности, практическое освоение предметно-пространственных сред 

различных видов деятельности. Повышение двигательной активности, развитие 

способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах деятельностей. 

Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений на 

согласование слов с движением; на чередование движений пальцев и кистей рук; умение 

выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика); развитие общей 

скоординированности; обогащение опыта одновременного выполнения разноименными 

руками своей программы действий, развитие чувства ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления. Формирование умений и развитие 

опыта предметных игр с освоением понимания функционального назначения предметов и 

совершения с ним осмысленного действия. Формирование представлений о сходстве и 

различии, развитие умений и навыков находить одинаковые и (позже) сходные по какому-

либо признаку предметы. Обогащение опыта выполнения игр и заданий "на сортировку 

предметов" с постепенным усложнением (количество предметов, с которыми оперирует 

ребенок, количество групп, на которые необходимо 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 
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осмысления связей между событиями в условиях предметно-практической деятельности 

(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 картинка-

предмет-слово. Игры "Выбери картинку", "По картинке найди предмет". Формирование 

умений рассказать, используя предмет или предметную картинку, о возможных 

жизненных ситуациях с "участием" этого предмета, объекта. Развитие умений и 

обогащение опыта восприятия с рассматриванием и описанием событий тактильных 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 иллюстрациям 

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 

деятельности. Действия с книгой: опыт выполнения поисково-ориентировочных 

движений 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); двигательный 

опыт переноса (поднять книгу, удержать на весу, приблизить к себе, локти обеих рук 

согнуты) и расположения книги перед собой (положить перед собой так, чтобы 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, остальные четыре - 

продолжение ладони в положении сверху-снизу, движение кистью с изменением 

положения ладони: из положения сверху в положение снизу), перелистывать страницы 

(пинцетный захват, соответствующее действию движение кистью). 

10. Расширение опыта организационно-ориентировочных действий двумя руками 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. Объекты 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 формированием 

умений: выполнение организованных ориентировочно-поисковых движений 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 материалов и пособий); 

перенос и расположение предмета перед собой; умение листать книгу; открыть или 

закрыть, действуя с частями предмета; выполнение обследовательских действий как 

способов получения информации. 
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12. Развитие слуходвигательной координации, рече-слухо-двигательной 

координации. Развитие произвольных движений кистью, пальцами. Формирование 

внутреннего контроля над своими действиями. 

 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития слепого обучающегося: 

познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с освоением представлений, формированием полимодального 

образа об объектах и предметах окружающего мира, развитием представлений 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 моделирования, 

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 развития 

слепого обучающегося: 

спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические с различными материалами (бумагой, лоскутками тканей, природным 

материалом, деревом, металлом пластиком); сюжетно-ролевые; в сенсорной комнате; 

самообслуживание; 

спонтанная познавательно-исследовательская деятельность в местах 

жизнедеятельности; 

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; 
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спонтанная двигательная деятельность; 

деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая 

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

общение). 

 

Речевое развитие слепых обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

обеспечения развития у слепого ребенка речевого адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения. 

 

         Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Речевое развитие" с развитием у слепого ребенка речи как адаптационно-

компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженной чувственной 

сферы способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворением 

особых образовательных потребностей по специальным направлениям 

педагогической деятельности: 

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы речевой 

деятельности: 

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие навыка 

надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытягивать губы в трубочку, подудеть, 

посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации 

специалиста. 

2. Развитие произносительных навыков. Совершенствование умений и навыков 

модуляции голоса для выражения различных эмоциональных состояний. Обогащение 

опыта в модулировании голоса по силе (громко, тише, тихо) с вовлечением обучающихся 

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 голосом, громким голосом, 

голосом умеренной громкости с осмыслением востребованности умений в объектно-

пространственной оценке ситуации (субъекты общения близко-далеко); по высоте тона 

("толстым", "тоненьким") с вовлечением в словесно-дидактические игры на повторение 

одинаковых речевых единиц с вопросительной интонацией (более высокая по тону), с 

повествовательной интонацией и с восклицательной интонацией, на воспроизведение 

стихотворных форм с вопросительной и повествовательной интонацией, на развитие 

умений менять интонацию (вопросительная, повествовательная); по тембру с 

обогащением опыта слушания литературных произведений разной эмоциональной 

окрашенности. 

3. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций - радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обогащение 

опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или 

свойства характера. Развитие навыков изменения темпа речи с вовлечением в словесно-
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дидактические игры на активизацию интонации перечисления, посредством 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, увеличении "длины" 

дыхания. Развитие функциональной деятельности дыхательной системы. 

5. Развитие интонации обращения - понижение тона, убыстрение темпа, логическое 

ударение. 

Развитие номинативной функции речи: 

1. Формирование понимания отношений "целое и его часть (деталь)". Развитие 

умений и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с 

усвоением слов, называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственных 

отношений, их постоянных свойств и признаков (опознания). Обогащение опыта 

познания, использования по назначению предметов ближайшего окружения (предметы 

быта, игрушки, предметы познавательной, двигательной, игровой, трудовой деятельности) 

с освоением умений по услышанному слову (обозначению) найти и показать 

(дотронуться, взять) названное. Расширение словаря обучающихся 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 которого 

выступает обозначение, уточнение, обсуждение игры и ее компонентов. Вовлечение в 

словесные дидактические игры "Назови предмет по перечисленным частям", "Назову 

предмет, а ты назови его части", "Расскажем о предмете то, что мы знаем". Формирование 

и расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий с 

предметами окружающей действительности с усвоением слов, называющих их. 

Обогащение опыта использования в речи словосочетаний (существительное и глагол) с 

точным называнием действия. Побуждение к описанию действий с предметом по его 

назначению с точной детализацией (постепенное расширение ряда). 

Развитие способности понимать обобщающий смысл слов: обогащение опыта 

слушания детских литературных произведений, способствующих обогащению словарного 

запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовлечение ребенка в 

"режиссерские" игры, в игры-драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи: 

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 обогащение 

опыта использовать вариативные формулы (приветствия, прощания, благодарности). 

Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие 

умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость 

голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру). Обогащение умения 

четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение. 
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2) Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться 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 обогащение опыта 

высказываний, рассказывания, обсуждения (в соответствии с ситуацией) предметов и 

объектов познания, способов познавательной деятельности. Совершенствование 

формально-языкового компонента познавательной деятельности - развитие речевых 

умений позволяющих формулировать понятия, суждения, умозаключения. 

2. Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи 

как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами 

и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные 

свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению. 

3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности - умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданным содержанием и искомым результатом деятельности, умений 

рассказать о том, как достигнут результат. 

4. Формирование образа "Я" как субъекта и объекта общения, развитие понимания 

себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи - 

развитие умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, 

огорчение); вовлечение в словесные игры "Я скажу предложение, ты произнесешь его 

весело или грустно. Я отгадаю"; придумывать предложения и произносить 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", позы 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 

инструкции - действия с дидактическими игрушками. Формирование и уточнение 

представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения 

физических упражнений (статических, динамических) на развитие подвижности; 

формирования двигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта 

расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. 

3. Формирование орудийных действий - действий, подобных действиям накалывания 

грифелем карандаша плотной бумаги; ориентировочных орудийных действий - орудийной 

пространственной ориентировки в замкнутом микропространстве (ячейки прибора). 

Обогащение опыта выполнения разных по содержанию орудийных действий. 

4. Формирование умений, обогащение опыта выкладывания на ограниченной 

плоскости моделей букв (шрифт Брайля) из мелких предметов. Развитие опыта 

тактильной (подушечками пальцев) локализации фактурных точек, расположенных по 
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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, 

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 занятиях; 

моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

игры: словесные дидактические, драматизации; 

тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; 

труд; 

пение; 

гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

подвижные игры с речью. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего 

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, 

раскрашивание); 

спонтанное пение, декламации; 

досуговая деятельность; 

рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

Художественно-эстетическое развитие слепых обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
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ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

развития у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов 

самовыражения и самопрезентации. 

 

        Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие": 

развитие у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения 

самовыражения и самопрезентации; 

освоение новых социальных и предметных сред через приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего; 

формирование положительного отношения к миру, к себе; 

Особые образовательные потребности по направлениям педагогической 

деятельности: 

1. Обогащение чувственного опыта и предметно-эстетическое развитие. 

2. Развитие чувства формы, линии. 

3. Обогащение опыта пассивного и активного осязания объемных геометрических 

тел с актуализацией эмоционального переживания целостности и единства признаков 

воспринимаемого. 

4. Расширение опыта физического контакта с объемными формами (геометрические 

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 обхвате вершины; форма 

яйца, ощущаемая упором вершины в ладонь и соединением пальцев в обхвате другой 

вершины; 

ощущения единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, 
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параллелепипед, призма. 

5. Расширение опыта физического контакта с объемными формами (геометрические 

тела) ладонно-пальцевым способом обхвата одной или двумя руками с движением 

пальцев по граням с оценкой ограничения протяженностей: куб, параллелепипед, 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, рельефные. 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: тканей, нитей, дерева, керамики, 

стекла, бумаги. Развитие способности тактильно ориентироваться в предметах окружения, 

творческой деятельности, развивать интерес к тактильному рассматриванию фактурных 

поверхностей: фактурные картинки, фактурные элементы-украшения предметов (елочные 

игрушки, предметы одежды, предметы быта). Развитие эстетических переживаний 

тактильных ощущений в художественно-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 знакомить с предметами прикладного 

искусства из разных материалов - дерево, керамика, текстиль, фарфор, металл, стекло. 

11. Развивать опыт восприятия объемных объектов одной формы (шарики, кубики, 

призмы), но выполненных из разных материалов (дерево, металл, пластик, ткань). 

12. Повышение тактильной чувствительности и развитие восприятия рельефных 

изображений 

13. Знакомить обучающихся с предметами прикладного искусства, предметами 

окружения с элементами прикладного искусства, выполненных техникой узелкового 

плетения (макраме), бисероплетения, кружевоплетения, вышивания, вязания, шитья, 

нитяной графикой. 

14. Развивать способности к тактильной локализации (выделение единичного из 

множества) выпуклых деталей, умение пальцами прослеживать стежки, швы, элементы 
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плетения (нити, веревки, шпагат), выполнять тонко организованные без сильного 

надавливания движения ощупывания изделий с анализом элементов узора. 

15. Знакомить обучающихся с предметами прикладного искусства, предметами 

окружения с элементами прикладного искусства выполненных техникой резьбы по 

дереву, тиснения по бересте. Развитие способности тактильным, осязательным способом 

различать, узнавать элементы геометрической выемчатой резьбы (треугольник, 

треугольник с зубчиком, кубик, соты, ромб), умений рассматривать узоры как целое из 

элементов. 

16. Обогащение опыта формирования эстетического облика предмета восприятия - 

стройность формы, фактурная выразительность, величина, пропорциональность, цветовая 

яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную стройность предметов, 

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

фактура), их ритмического чередования с актуализацией эмоционального отношения 

(радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 

целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его 

облику. 

17. Расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей 

действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, 

выразительности форм в их разнообразии, особенностей рельефа, фактуры, их 

сочетаемости, повторности элементов. 

18. Знакомить обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием 

частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений. 

Знакомить с предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, 

стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая внимание на гармоничность и 

цельность форм предметов. Обогащать восприятие рельефных узорчатых (ритмично 

оформленных) предметов из дерева, опыт их использования в игре (предметной, ролевой). 

Развивать словарь обучающихся, обогащая его существительными; определениями: 

гладкий, узорчатый, теплый, красивый, легкий, изящный. 

19. Развитие слухового восприятия. 

20. Обогащение акустического облика: явлений природы при наблюдении - 

шуршание листьев, скрип снега, капель, звуки дождя, пение птиц; ситуаций творческой 

продуктивной деятельности - звуки материалов, звуки движения, звуки действия, слова, 

фразы; просодической стороны слышимой и произносимой речи - мелодия речи, рифмы, 

выразительность, темп, интонация; мелодий - колыбельная, марш, танцевальная; 

восприятия художественных текстов: сказки, поэзия, фольклор, песенки, считалки с 

актуализацией эмоционального переживания слышимого. 

21. Развитие способностей ребенка с остаточным зрением использовать 

(эпизодически подключать) его в художественно-эстетической деятельности для 

обогащения впечатлений и опыта переживаний с восприятием яркостей поверхностей, 

движений окружающих, форм и структуры предметов. 

22. Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слепого ребенка в 

художественно-эстетической деятельности. 

23. Развитие слуходвигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

музыкальные ритмы: ходьба, полуприседания и приседания, движения руками, кистями, 
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пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действия - хлопки, постукивания 

(ладонью, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); 

участие в музыкально-дидактических играх, играх с пением, в хороводах. 

24. Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, коррекция, развитие 

выразительности и пластичности движений. Развитие чувства красоты движения, его 

гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

25. Развитие ритмической способности - умения определять и реализовывать 

характерные 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. 

26. Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости - продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными 

объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) - музыкально-

ритмические, танцевальные упражнения. 

27. 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 предметов, орудий 

действий, выполнять точные движения и действия. 

28. Повышение речевого потенциала. 

29. Совершенствование артикуляции, звукопроизношения. Развитие и обогащение 

словаря. Развитие связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной 

насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в театрализованные игры. Обогащение 

опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса 

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

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

быстро, быстро - умеренно - медленно; с проявлением логического ударения. 

30. Формирование основ организации собственной творческой деятельности. 

31. Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми 

игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности. 

32. Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. Побуждение к воспроизведению (напевание, пение, проговаривание) 

услышанного. 

33. Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

34. Обучение элементарным навыкам лепки, простым умениям создания барельефов, 

выполнения аппликаций с использованием яркого фактурного материала, 

конструирования. Приобщение к истокам ручного труда: изготовление простых поделок 

из плотной бумаги путем складывания по рельефным линиям, из коробок с 

использованием дополнительных элементов, простейших поделок из природного 
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материала. 

35. Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интереса к 

предметному наполнению разных видов творческой деятельности человека. 

36. Знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, 

интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди 

читали, веселились, переживали; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди 

их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, играют на 

музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить 

обучающихся с литературными произведениями о творческих профессиях, о творчестве 

человека, о переживаниях человека, связанных с восприятием творений. 

37. Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о профессиях. 

38. Знакомить обучающихся с музыкальными инструментами: как называются, как 

выглядят, как звучат. Расширять опыт слушания музыкальных произведений, в которых 

звучно, мелодично звучит инструмент. 

39. Вовлекать обучающихся в словесные игры "Рифмовочка". Расширять опыт 

участия в ролевых играх "Артист", "Оркестр", "Музей скульптур". 

40. Формирование основ понимания красивого и некрасивого в бытовой, 

познавательной, речевой деятельности. 

41. Развитие понимания красивого через воспитание позитивного отношения: 

а) к чистоте окружающей действительности. Чистый воздух: легко дышать, хорошее 

настроение, появляется бодрость (хочется играть). Чистые предметы личной гигиены 

приятно пахнут, приятны для тела. Чистую игрушку, предмет приятно держать в руках (и 

наоборот). 

б) к сохранности (целостности) предметов окружения. Предметы без повреждений - 

это красиво, и наоборот: игрушка со сломанной (оторванной) деталью, одежда с дыркой, 

повреждение (изъян) на предмете мебели - это некрасиво. 

42. Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. Развивать внимание обучающихся к 

приятным (чувство удовольствия) тактильным, обонятельным, слуховым, зрительным 

(обучающиеся с остаточным зрением) впечатлениям от теплого и ласкового солнца, 

приятного дуновения ветра, шороха и шелеста листвы, ее зелени (желтизны), аромата 

цветов, листвы деревьев, многоголосья птиц. 

43. Развитие доступного понимания красоты речи (слышимой и воспроизводимой 

самим): четкость, внятность, достаточная громкость, правильность с точки зрения 

общепринятых норм произношения, выразительность. Обогащение опыта слушания 

литературных произведений в исполнении мастеров художественного чтения. Развитие 

опыта участия в играх - упражнениях в отчетливом и правильном произношении звуков и 

звукосочетаний, правильном дыхании, в звучности, громкости голоса, в воспроизведении 

речевого ритма. 

44. Развитие образа "Я". 

45. Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, 
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так и в его продуктах. 

46. Развитие личностной и специальной готовности к обучению в 

общеобразовательной организации. 

47. Развитие готовности к освоению шрифта Брайля: повышение тактильной 

чувствительности кожи пальцев, развитие мышечной силы кисти и пальцев, подвижности 

суставов; развитие моторики с освоением двигательных программ, связанных с 

межпальцевым (большой, указательный, средний) захватом предмета, орудийным 

действием накалывания, ориентировочно-поисковым движением наконечником орудия 

действия на рельефно ограниченной микроплоскости, тонко организованных 

ориентировочных движений и действий пальцами и кистью; формирование навыков 

пространственной ориентировки на плоскости в поле деятельности рук. Развитие 

содружественных движений двумя руками, развитие реципрокной координации рук: 

разные движения одновременно разноименными руками. 

48. Формирование представлений о разнообразии материалов физических объектов, 

способах их познания, использования в практической деятельности. Расширение знаний о 

предметах и объектах неживой природы. 

49. Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

"Технология". 

50. 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 выполненной деятельности; 

развитие компенсаторной функции речи - вербальной организации и координации 

совместных действий с другими; обогащение словарного запаса; развитие 

выразительности речи. 

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

проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, для 

достижения 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 

художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, 

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, конструирование, 

рельефное рисование; 

музыкально-инструментальная деятельность, певческая деятельность; 

ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

слушание литературных, музыкальных произведений; 
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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, игры с 

переодеваниями, словесные игры; 

рассматривание тактильных книг, барельефных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

пение, декламации; 

труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, уборка постели); 

досуговые мероприятия. 

 

Физическое развитие слепых обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами; 

развития двигательных адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Физическое развитие" с развитием у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных 

механизмов, обеспечивающих двигательную, познавательную активность, 

пространственную ориентацию в повседневной жизни с формированием положительного 

отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1. Развитие потребности в самостоятельной, свободной ходьбе в знакомых 

пространствах, обогащение опыта ходьбы в малознакомом пространстве с преодолением 

чувства страха, свойственного незрячим, с преодолением скованности движений. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

попеременный шаг, постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный 

выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы. Обогащение опыта ходьбы: 
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прямохождение (с опорой, без опоры); 

с преодолением искусственных препятствий (подъем, спуск по лестнице, 

перешагивание порогов, с открыванием и закрыванием двери, обхождение предметов 

мебели, атрибутов, поворот за угол), естественных препятствий (обойти лужу, ходьба по 

пресеченной местности); 

с предметами в руках; 

с использованием предвестника трости, детской трости; 

как компонента моторной программы: "Подойти", "Отнести", "Походить, поискать", 

"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 освоением 

двигательных умений: подскоки, прыжки (со страховкой), бег, держась за руки, 

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 

двигательных действиях: поднять, опустить, согнуть, развернуть; о движениях (идти, 

присесть, перешагнуть, бежать); представлений о частях тела и их возможных 

пространственных положениях, движениях ими: повороты, наклоны (голова, туловище), 

вперед-назад, в сторону, вверх-вниз (руки, ноги, туловище). 

6. Развитие слуходвигательной и рече-слухо-двигательной координации в 

выполнении крупных и тонко организованных движений. Развитие и совершенствование 

функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты 

реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); 

обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных предметно-

пространственных условиях (средах). 

7. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 

различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 

интенсивности нагрузки. 

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) инструкции 

на пространственные ориентировочные действия с движением "идти вперед", "повернуть 

направо (налево), "развернуться и идти назад", "пройти вдоль". 
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11. Формирование первичных представлений и понимания предметно-

пространственной организации сред жизнедеятельности в соответствии с их назначением. 

Совершенствование навыков ориентировки в знакомых пространствах (средах): 

замкнутых - помещения мест жизнедеятельности, свободных (открытых) - территория, 

участок для прогулок. Развитие умений организовывать собственную деятельность 

(игровую, бытовую, познавательную, коммуникативную, двигательную) в знакомых 

пространствах. 

12. Развитие умений описывать (рассказывать) путь движения в знакомом 

пространстве от заданной точки с обозначением направлений движения, с обозначением 

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 

локализацией источника. Обогащение опыта участия в играх на слуховую ориентировку в 

пространстве. 

14. Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического): 

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; 

укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений 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 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения 

на прогулке; 

развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

развитие дыхательной системы - формирование умений правильного дыхания, увеличения 

объема легких; охрана и развитие слуха, кожных покровов и тактильной чувствительности 

пальцев, обоняния, остаточного зрения: поддержание подвижности век и глазных яблок, 

способности к фокусированию и удерживанию взгляда не объекте. 

15. Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 

(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного 

отношения к себе и к миру. Привитие потребности в двигательной активности. 

16. Развитие физической готовности к обучению. 
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17. Развитие кинестетических ощущений с формированием умений выполнять 

заданные позы кистью: "коза", "кольцо", "ладонь кверху или книзу", со способностью 

ощущать напряжение, расслабление пальцев, ощущать, какой из пальцев согнут 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 

упражнений "кулак-ладонь", "кулак-ребро", "кулак-ребро-ладонь", "ладонь-ребро-кулак", 

"последовательное касание стола пальцами". Упражнения в смене рук с одновременным 

сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти. 

19. Развитие умения выкладывать и копировать из палочек (на пластилиновой 

основе) фигуры с надавливанием на элемент для фиксации, показывать (моделировать) 

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 сразу 

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 ощущениях 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 

воспроизведения считалок с соответствующими движениями кистью. 

24. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Игры-упражнения: 

бросание утяжеленного мяча, который захватывается одной рукой, передавание друг 

другу двумя руками утяжеленного большого мяча, толкание утяжеленного большого мяча 

открытой ладонью, маленького утяжеленного мяча - пальцами. 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 видах 

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; 
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физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, 

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, 

подвижные игры на равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика 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 - лестницы; 

труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движениях, о 

занятиях физическими упражнениями с последующим обсуждением. 

2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах 

с актуализацией физического развития слепого обучающегося: 

самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья; 

игры-упражнения с мячами, набивными игрушками, резиновыми игрушками; 

ритмические, танцевальные движения под музыку. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) 

 Социально-коммуникативного развития слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности; 

развития игровой деятельности; 

обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

следующие знания: 

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

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

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

элементарные правила вербального общения; 

названия базовых эмоций; 
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точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх; 

детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

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

связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления; 

возможное поведение педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности; 

названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

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

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении Организации, на участке; 

источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

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

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

использования; 

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

использования; 

компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий 

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

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

предмета); 

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

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 

практических действий; 

простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

следующие умения: 

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

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

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

представителей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма: 

а) Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 
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б) Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия 

действия, обстановка, состояние одежды)? 

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

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

выражать (показывать) базовые эмоции; 

обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства 

опасности, боязни; 

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

простой игры; 

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

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

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

обозначает, из чего сделан, способ использования). 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно овладеть 

следующим: 

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

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

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний 

облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц 

людей с разной мимикой; 

опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

способностью к самовыражению в группе других; 

умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать 

известные препятствия, делать остановки по слову педагогического работника, родителей 

(законных представителей), использовать ориентиры в передвижении; 
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опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в 

нем; 

опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 

пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности. 

 

         Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" с развитием у слабовидящего и с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) ребенка адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения новых социальных и предметных сред и удовлетворением 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

1. Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечение слепого 

ребенка в эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, совместной 

деятельности с педагогическим работником, другими детьми, побуждающие ребенка 

проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их выражения. Обогащение 

опыта восприятия слепым ребенком экспрессий (их способов) партнеров по общению 

(ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но 

насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происходящему, 

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

вербальными, выражения положительных эмоций (смех, междометия, восклицания 

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

междометия, восклицания соответствующего порядка). 

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

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

элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе 

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

ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение 

опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, 

изображающих человека с формированием элементарных представлений об 

информационно-опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной 

принадлежности человека. Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к 

обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного 

поведения посредством создания в Организации музыкальной среды, аудиосреды, 

актуальной и востребованной слепым ребенком. 
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3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой 

культуры речи, языковой компетентности общения как средства компенсации сенсорной 

недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие грамматической, 

просодической сторон речи, обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков 

взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудности или невозможности зрительного отражения: 

обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации голоса 

уточнить его местоположение относительно себя; 

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

человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

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

сообщения; 

обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения; 

дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

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

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение 

опыта установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов 

(организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом 

педагогических работников). 

6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций 

разных видов детской совместной деятельности, формирование представлений о 

совместном характере действий, обогащение опыта их выполнения представлений; опыта 

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

собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим работником 

и другими детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека. 

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

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

бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. 

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

деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предметных объектах 

и их пространственном расположении, организации пространства помещений (входная 

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

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

умений моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных 
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действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, 

отдых, бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях обучающихся. 

Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

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

(комнатные растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли и 

деятельности человека для них. 

13. Развитие у ребенка образа "Я" как субъекта общения. 

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

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

культурно-гигиенические нормы. 

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

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации 

человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных 

произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний 

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

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения 

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

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

совместного выполнения трудовых операций, предметных игр с педагогическим 

работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным 

выполнением действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного 

моторного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в 

соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в 

театрализованных играх, инсценировках. 

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

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

имени и отчеству к ближайшему окружению. 

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

шеститочия). 

Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, предметно-

пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в образовательной среде 

Организации: помочь приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт 

практического взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, 

развивать смысловую и техническую стороны предметной деятельности, развивать 

умения и навыки их использования: 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели 

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

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

моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать название 

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

название помещений; знать названия одежды и обуви. 
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Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, задвинуть, 

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

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

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

покрывало) постель; повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; 

узнавать и называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные 

предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, 

руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю 

воды, уметь выливать из емкости набранную воду; брать, правильно захватывать и 

использовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, 

ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на 

поверхность перед собой тарелки разной формы: "глубокая", "мелкая", блюдце; надеть, 

снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками, навыками самообслуживания. 

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, 

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

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

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

перила. 

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

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

спускаться по лестнице. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством предметно-практических 

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

деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой 

деятельности. 

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

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

предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической 

игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные 

действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических действий - 

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

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

контроля в практической деятельности. Формирование умений выполнять точные 

движения и действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой 

операции. Развитие способности к организации собственной практической деятельности 

по подражанию педагогическому работнику. 

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

представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование 

компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) выполнения утилитарных 

предметных действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта. 
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3. Развитие знаний и представлений: 

о собственной трудовой деятельности, видах труда: "Что такое самообслуживание?", 

"Что значит труд в природе, труд в быту?"; формирование знаний и умений 

придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения результата; развитие 

опыта зрительных ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих 

движений глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки действий (на этапе 

подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки 

результата труда); 

о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда работников 

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

человека; уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о 

внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к 

труду педагогических работников. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной 

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

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

развитие знаний о способах безопасного поведения в различных видах детской 

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

обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов выполнения 

орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу педагогического 

работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для 

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

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому 

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

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных препятствий, 

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

сделан, способ использования). 

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

работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 

препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

4. Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, 

изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. 

Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное 

значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, 
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издаваемые транспортом, для регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организации: 

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. 

Формирование первичных представлений об образовательной организации как 

предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об 

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

расстановка парт в классе; стол педагогического работника, его местоположение 

относительно входа, парт обучающихся; шкафы, стеллажи для учебников и учебных 

пособий. 

2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем 

учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего обучающегося за 

партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно 

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

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

парты. Развитие интереса и обогащение представлений о поведении обучающихся в 

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

слушание литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре "В 

школу". 

3. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику. 

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 

обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, 

опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков 

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

"ученик - учитель", "ученик - ученик". 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего 

обучающегося и с пониженным зрением: 

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

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

позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

труд; 

игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

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

наблюдения за трудом педагогических работников; 

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

моторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 
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2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного 

развития слабовидящего обучающегося и с пониженным зрением: 

самообслуживание; 

спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

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

использованием другой атрибутики; 

спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций; 

деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая, 

игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

Познавательное развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 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 зрительного 

восприятия: 

1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметами и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест 

жизнедеятельности и познавательной активности. 

2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных 

эталонов "форма", "цвет", "величина", "пространство". 

3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения 

и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в 

продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать 

обучающихся к точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, 

использованию словесных определений свойств предметов (круглый, синий). Развивать у 
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ребенка умение в ситуациях рассматривания предметов или изображений с подключением 

осязания формировать полные, точные, детализированные и дифференцированные образы 

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

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт 

зрительного опознания. 

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

как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 

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

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 

ориентировки как операционального компонента познавательной деятельности. 

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

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

ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности 

к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания: 

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

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

человека. Развитие осмысленности восприятия. 

2. Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

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

определением его формы, величины, цвета, материала; 

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

характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

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

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором 

деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 

способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта 

актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с 

педагогическим работником обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по 

форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами 
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обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; 

формирование действий предметно-пространственной организации "рабочего поля": 

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

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

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

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

операционального компонента познавательной деятельности. 

6. Повышение способности действовать по подражанию. 

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

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и 

объектах действительности. 

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

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: 

формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

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

игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к 

аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмысления своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности: развитие интереса к рассматриванию книг и картинок 

(предметные, сюжетные изображения). Обогащение опыта конструирования (разные 

виды). Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

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

емкостей); 

создание отпечатков. 

 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

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

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта 

действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

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

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

упражнений. 

3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

4. Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддержание 
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заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), к кому-либо (например, 

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

в зале). Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо 

необычного, неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

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

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

величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и 

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

воспринимаемому. 

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

познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: 

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

желание повторить попытку, чтобы достичь результата. 

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

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

окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. 

Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о 

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

жизненных ситуаций и задач. 

 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. 

Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях 

"педагогический работник - ребенок", "ребенок - ребенок". 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-

алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, 

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

освоенных видах деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований 

к ее организации. 

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в 

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

с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) вертикальный 

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

концентрацией зрительного внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений "схема тела", обогащение двигательного опыта выполнения 

заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при 

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

ориентировке "от предмета": на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два 

ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости 

стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние 

левый, правый; нижние левый, правый края). Обогащение опыта предметно-

пространственной организации рабочего поля, самостоятельно пространственной 

ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной деятельности. 
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5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения 

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

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

развитие общей скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения 

разноименными руками своей программы действий, развитие чувства ритма. 

 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и 

синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 

восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ 

словесно-логического мышления. 

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

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

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

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

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

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения 

информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации "зеркальных" букв, формирование умений печатания. 

Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и линейных полях. 

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

использовать подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к 

глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять 

упражнения для глаз (на снятие утомления, на расслабление), после продолжительной 

зрительной работы на близком расстоянии, произвольно переводить взор вдаль; 

регулировать осанку в процессе выполнения графических заданий. 

 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития: 

познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

занятия в сенсорной комнате; 

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

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики 
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движений рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

"предметные экскурсии" в помещениях и на участке; 

продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

наблюдения в условиях тематических прогулок; 

слушание чтения детских литературных произведений; 

труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

игры на развитие зрительного восприятия; 

физические упражнения на осанку, моторику рук. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития: 

спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

рассматривание книг, картинок, фотографий; 

спонтанная продуктивная деятельность; 

спонтанная двигательная деятельность; 

деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая 

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

общение). 

 

Речевое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения 

действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Речевое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка речи 



 
124 

 

как адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженой 

чувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания и 

удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным направлениям 

педагогической деятельности. 

 

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы речевой 

деятельности 

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие навыка 

надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, 

посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации 

специалиста. 

2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций, - радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обогащение 

опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или 

свойства характера. 

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и 

поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения 

дыхательной гимнастики. 

 

Развитие номинативной функции речи: 

1. Формирование понимания отношений "целое и его часть (деталь)" - развитие 

умений и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с 

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

отношения, их постоянные свойства и признаки (опознания). 

2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа "Назови предмет по 

перечисленным частям", "Я назову предмет, а ты назови его части", "Расскажем о 

предмете то, что мы о нем знаем". Формирование и расширение объема действий, 

состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей 

действительности с усвоением слов, называющих их. 

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического 

значения слов. Вовлечение ребенка в "режиссерские" игры, в игры-драматизации. 

 

Развитие коммуникативной функции речи: 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка 

вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы 

(приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое 

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

нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение 

лицом к партнеру). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи 

свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 
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Формирование основ речевого познания: 

1. Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие 

аналитико-синтетической основы восприятия. 

2. Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи 

как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами 

и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные 

свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению. 

3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности - умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданном содержанием и искомым результатом деятельности, умений 

рассказать о том, как достигнут результат. 

4. Формирование образа "Я" как субъекта и объекта общения, развитие понимания 

себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи - 

развивать умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, 

огорчение), вовлечение в словесные игры "Я скажу предложение, а ты произнесешь его 

весело или грустно. Я отгадаю"; придумывать предложения и произносить их с различной 

эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть. 

 

Развитие готовности к обучению в образовательной организации 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, 

кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, 

динамических) на развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной 

силы кисти. Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-

моторной координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко 

координированных действий. Развитие орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов 

восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение 

опыта их воспроизведения. 

 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего и с пониженным зрением 

обучающегося: 

познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

игры: словесные дидактические, драматизации; 
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тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; 

труд; 

пение; 

гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

подвижные игры с речью. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего 

обучающегося: 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание); 

спонтанное пение, декламации; 

досуговая деятельность; 

рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

Художественно-эстетическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) обучающихся. 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий: 

для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, 

освоения новых социальных и предметных сред через приобщение к 

общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению (восприятию) 

окружающего, формирование положительного отношения к миру, к себе и 
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удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности: 

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение 

способности к форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и 

дистанционного) объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений: 

круглой формы - шар, цилиндр; 

бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - цилиндр, 

конус; 

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

единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, параллелепипед, 

призма. 

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели. 

Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности 

форм предметов: развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта 

восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, 

повышение способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. 

Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и (или) их изображений, 

иллюстративно-графического материала, художественных цветных иллюстраций, 

репродукций. 

3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных 

иллюстраций, репродукций. 

4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) 

объектов восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетических 

чувств и переживаний - стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств 

(форма, строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией 

эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и выразительности 

отражаемого) и формированием целостности образа предмета с проявлением 

эстетического чувства к предмету, его облику: расширять опыт наблюдения предметов и 

явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной 

стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, 

сочетаемости, повторяемости элементов, знакомить обучающихся с ритмичной 

стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой природы: ветви дерева, 

листья уличных и комнатных растений, знакомить с предметами, имеющими обтекаемую 

форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая 

внимание на гармоничность и цельность форм предметов. 

6. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические 

чувства. 
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7. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие 

которых основано на дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с 

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств: обогащать опыт 

восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к прекрасному в 

природе. 

 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего 

ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, 

пальцами, работа артикуляционного и голосового аппарата, действий - хлопки, 

постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание 

(шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, 

хороводах. 

2. Развитие зрительно-моторной координации в системах "глаз-нога", "глаз-рука": 

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля: 

а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 

выразительности и пластичности движений. Развитие чувства облика красоты движения, 

его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических 

упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 

заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: двигаться в соответствии с 

характером музыки, сохранять темп движения, останавливаться по сигналу и сохранять 

равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными 

объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) - музыкально-

ритмические, танцевальные упражнения. 

3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и 

кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их 

дифференцировать. Формирование умений правильно захватывать предметы познания, 

орудия действий, выполнять точные движения и действия. 

4. Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее 

образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в 

словесные игры, в театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания 

скороговорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса (звучания): обычно-

громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с изменением темпа речи: умеренно-быстро, 

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

проявлением логического ударения. 

 



 
129 

 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности: 

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми 

игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, к свободной 

продуктивной деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). 

Побуждение к воспроизведению образов воображения; 

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

инсценировок; 

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека: 

знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, 

интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди 

читали, веселились, переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор 

ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; 

музыканты сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают 

музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить обучающихся с литературными 

произведениями, посвященными творческим профессиям, творчеству человека, 

переживаниям человека, связанным с восприятием творений; 

развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях 

человека. 

Развитие образа "Я": обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в 

процессе творчества, так и в его результатах. 

 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образовательной 

организации: 

развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов; 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

"Технология". 

воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

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

результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных 

сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал 

нравственного отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе - 

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно-эстетической 

деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 
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самостоятельности. 

 

Виды детской деятельности: 

1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

музыкально-театральная деятельность; 

ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

слушание литературных, музыкальных произведений; 

двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах 

с актуализацией художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

наблюдения в природе; 

слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков 

и шумов природы (аудиозаписи); 

рисование; 

игры с использованием музыкальных инструментов, игры-театрализации, игры с 

переодеваниями, словесные игры; 

рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

пение, декламации; 

досуговые мероприятия; 

труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель). 

 

Физическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихся. 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

овладения подвижными играми с правилами; 

обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 
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Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Физическое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную активность и 

пространственную ориентацию в повседневной жизни, с формированием положительного 

отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогические работники. 

 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в формировании 

двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для 

здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование 

точных, целостных и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и 

тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения 

при выполнении движений; развитие физических качеств. Формирование элементарных 

представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о 

спортивном оборудовании и способах его использования. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра 

вперед (поднимаем ногу), сохранение позы. Обогащение опыта пеших прогулок с 

физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. 

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

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, 

функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты 

реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); 

обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных предметно-

пространственных условиях (средах). 

5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 

различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 

интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в 

основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении 

познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное 

положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование 

двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения 

на прогулке. 

8. Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирование умений пр 

правильного дыхания, развитие объема легких. 
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Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушениями зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния, эмоционального 

благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах 

жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие 

потребности в подвижных играх. 

 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического): 

1. Формирование культурно-гигиенических навыков: 

формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

практических действий; формирование компенсаторных способов (в том числе 

алгоритмизации) выполнения утилитарных практических действий; формирование 

представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного 

опыта. 

2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 

первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения 

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 

потребностями; развивать интерес к изучению своих физических, в том числе зрительных, 

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к 

выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны 

зрения. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; о 

способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта 

преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения останавливаться при движении по сигналу педагогического 

работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для 

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

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

 

Развитие физической готовности к обучению в образовательной организации: 

1. Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, самоконтролю 

организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления активности, 

инициативности, самостоятельности в двигательной деятельности. 

2. Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к 
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переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта 

упражнений типа "кулак-ладонь", "кулак-ребро", "кулак-ребро-ладонь", "ладонь-ребро-

кулак", "последовательное касание стола пальцами". Упражнения в смене рук с 

одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти. 

3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-

упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной упругости. 

4. Развитие навыков осанки. 

 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и 

обучающегося с пониженным зрением: 

занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, 

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, 

подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательная 

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

занятия ритмикой; 

подвижные игры; 

упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

упражнения в ходьбе; 

труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движениях, о 

занятиях физическими упражнениями. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического дошкольника с 

нарушениями зрения: 

самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

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

спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

досуговая деятельность. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением зрения 

 

Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

особыми образовательными потребностями слепых обучающихся (программа 

коррекционной работы тифлопедагога). Коррекция и развитие ориентировочно-

поисковых действий и умений 

Формирование умений поисковых движений и действий: 
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1) поисковые движения рук: развитие слухо-двигательной координации в 

выполнении игровых заданий "упал - подними", "найди и возьми"; развитие тактильно-

двигательной координации в выполнении игровых заданий "Я дотронусь, ты схвати 

(одной, двумя руками)", "Дотронься каждым пальцем"; 

2) ориентировочно-поисковые движения пальцев: развитие подвижности пальцев; 

развитие умений и обогащение опыта пальцевого захвата мелких предметов (игрушек), 

деталей предметов; развитие умений и обогащение опыта прослеживающих движений 

пальцами по рельефу, развитие умений последовательного обведения рельефного контура; 

развитие умений и обогащение опыта поиска и локализации деталей и частей предмета, 

выпуклых точек на плоскости указательным пальцем; 

3) ориентировочные действия рук: формирование умений и навыков обследования 

плоскости - рабочей зоны - в целях получения информации о ее предметно-

пространственной организации для дальнейшего осуществления предметной 

деятельности; формирование пространственных представлений о ближней, дальней 

границах, левой, правой сторонах, средней линии плоскости, центра, практических 

умений их выделять (показывать), ставить, раскладывать предметы в этих 

пространственных точках; 

4) ориентировочно-поисковые движения туловища и головы: обогащение опыта 

поворота головы, головы и туловища на звук с его пространственной локализацией. 

 

Развитие сенсорных способностей: 

к пространственной локализации звуков, ароматов, световых стимулов 

(обучающиеся с остаточным зрением) и выполнение ориентировочно-поисковых 

действий, движений приближения к их источнику; 

к тактильной локализации фактурного элемента на многофактурном поле. 

Обогащение опыта тактильной локализации предмета из множества с 

дифференциацией признаков: материал; величина, фактура, форма. Формирование умений 

выполнять задания "отбери только...", "разложи на группы". 

 

Развитие умений выполнять действия соотнесения: "положить на, в", 

"наложения", "совмещения", "раскладывания в ряд, по кругу": 

формирование моторных программ: "взять с и положить на, в, под", "достать из, с, 

из-под", "убрать в"; игровых действий: "игра в барабан", "игра с трещоткой", "игра на 

пианино"; "рассыпь - собери". 

 

Развитие умений, обогащение опыта выполнения действий пальцами рук с 

мелкими предметами: "продвижение" мелкого предмета (шарик, бусинка, 

пуговица), помещенного внутрь соединенной ткани (простроченной так, чтобы 

образовалась дорожка-лабиринт), "проталкивание", "перемещение" мелкого 

предмета указательным пальцем; умений пальцами (двумя, тремя, щепотью) 

захватывать, удерживать, пересыпать крупы, горох, фасоль: 

1. Формирование представлений и развитие умений занимать и удерживать основные 

положения пальцев кистей рук (предплечья и кисти находятся на твердой поверхности, на 

весу). Обычное положение кисти: четыре пальца выпрямлены и сомкнуты и являются 

продолжением предплечья руки, большой палец прижат к ладони. Кисть сжата в кулак: 

четыре пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, а согнутый большой палец прижат к 
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указательному. Кисть, сжатая в кулак, является продолжением предплечья руки. Кисть 

свободна: кисть держать свободно, без напряжения, пальцы расслаблены. Кисть 

расслаблена: кисть свободно висит книзу. Кисть поднята вверх: кисть отведена вверх, 

пальцы в обычном положении. Кисть опущена вниз: кисть отведена вниз, пальцы в 

обычном положении. Пальцы врозь: прямые пальцы максимально разведены и силой 

удерживаются в этом положении. Пальцы согнуты: пальцы сгибаются во всех суставах, 

как бы удерживая теннисный мяч. Пальцы сцеплены: разведенные врозь пальцы одной 

руки проходят до предела между разведенными пальцами другой руки, пальцы 

прижимаются к тыльной стороне кисти, большие пальцы прижимаются к указательным. 

2. Формирование умений и навыков предметно-пространственной ориентировки. 

3. Формирование "схемы тела": знание частей тела, умение их назвать и показать, 

умение дифференцировать парные органы; формирование детальных представлений о 

верхних и нижних конечностях. Формирование пространственных представлений о 

возможных положениях кисти, пальцев, развитие двигательного опыта в принятии 

заданного положения, умений и опыта действий двумя и одной рукой с мячом (бросать 

мяч двумя руками вниз, перекладывать мяч из руки в руку, катание мяча с отталкиванием 

его ладонями (кисть опущена вниз), толкание набивного мяча раскрытыми ладонями 

(кисть опущена вниз, поднята вверх). 

4. Формирование пространственных представлений и ориентировочных умений в 

статичном положении относительно себя определять (показывать, называть, 

поворачиваться, брать предмет, передвигаться): впереди или сзади, перед или за, слева 

или справа, над или под, рядом, около. Развитие способности дифференцировать правое и 

левое. 

Развитие первичных умений предметно-пространственной ориентировки с 

использованием карты-обозрения и карты-пути в знакомых пространствах (кабинет, 

групповая, участок). 

Развитие восприятия пространства. 

Развитие способности создавать концепцию отражаемого пространства на 

полисенсорной основе с актуализацией и обогащением проприоцептивных ощущений его 

трехмерности. 

 

Развитие слухового пространственного восприятия: 

1. Формирование умений (указать, повернуться, обозначить место) в локализации 

звука, издаваемого предметом и (или) объектом над головой, у стоп ног, перед лицом, за 

головой, сбоку (левая или правая сторона); развитие способности дифференцировать два 

(и более) звука с определением и указанием места звучания каждого с постепенным 

приближением его параметров (громкость, высота, продолжительность); обогащение 

опыта оценки протяженности, глубины пространства; развитие опыта передвижения с 

пересечением свободного пространства на голос человека, предметный звук; 

формирование умений двигаться в пространстве по инструкции педагогического 

работника: "Подойди ко мне", "Иди вперед", "Поверни направо (налево)", "Развернись и 

иди назад". 

2. Обогащение двигательного опыта освоения пространств помещений и участка: 

ходьба с комментариями по периметру, пересечения пространства (из одной точки в 

разных направлениях; из разных точек к одному объекту), движение в пространстве с 

предвестником трости, с тростью. 
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Развитие умений поиска и подбирания предметов: с развитием слухо-

двигательных связей (рука или руки направляются точно в сторону звука от 

упавшего предмета), слухо-осязательных связей (единый двигательно-мышечный и 

слуховой образ предмета) и без ориентировки на звук: 

1. Формирование двигательных умений преодоления препятствий: перешагивание 

порогов, ходьба по лестнице, подъем-спуск с невысокого препятствия, ходьба по 

наклонной плоскости, обойти препятствие (стол, стул). 

2. Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной 

организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта 

свободного передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-

поисковой деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной 

организации помещений в Организации. 

3. Формирование умений и навыков пространственной ориентировке на плоскости 

листа. Развитие умений ориентироваться в тактильной книге: способности к локализации 

частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы, умений выполнять 

ориентировочно-поисковые движения и опознавательные действия для восприятия 

рельефных изображений. 

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 "целое - 

детали", умения ориентироваться в пространственном, порядковом расположении выемок 

на поверхности колодки. Формирование умений и навыков вставлять штыри в выемки 

(действия соотнесения) с ориентацией в шеститочии (по образцу, словесной установке 

педагогического работника, с воспроизведением свободных комбинаций и комбинаций 

букв). 

 

Развитие и коррекция способов познавательной деятельности, формирование 

сенсорно-перцептивных умений и навыков 

Ознакомление с предметами мест жизнедеятельности в Организации, развитие 

способности узнавать их при соприкосновении, обследовании, по названию, называть 

материал, из которого выполнен предмет, выделять и называть детали, понимать его 

назначение. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: опыта 

схватывания и отпускания предметов; обогащение опыта захвата предметов разной формы 

и величины; формирование культурных способов захвата предметов с учетом их 

назначения, формирование программ действий с предметами по их назначению: с 

игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности. 

Развитие орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации "рабочего поля": умения взять предмет из определенного 

места, положить предмет на определенное место, расположить объект перед собой, 
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расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный). Развитие рече-слухо-

двигательной координации с освоением опыта выполнения инструкций одноступенчатых: 

"Возьми", "Удерживай", "Положи", "Открой"; двухступенчатых: "Возьми книгу и открой 

ее", "Выбери нужные фигуры и разложи их в ряд"; трехступенчатых: "Из игрушек выбери 

пирамидку, сначала разбери ее, а затем собери", "Рассмотри предмет и скажи, чего не 

хватает, найди недостающую деталь, дополни предмет". Развитие моторики рук, кистей, 

пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. 

 

Развитие способности организовывать обследовательские движения кисти и 

пальцев в системе координат "рука в руке", "рука на руке". Учить понимать и 

действовать по инструкции педагогического работника: 

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, осязательных 

умений их выделения, обследования, опознания. Развитие различительной способности, 

способности к тонкой дифференциации тактильных ощущений. Знакомить и расширять 

знания о предметном рукотворном мире, разнообразии материалов, из которых создаются 

предметы. Формировать первичные представления о функциональном назначении 

материалов в создании предметов окружения. Знакомить с предметами и объектами 

неживой природы, развивать осязательные умения и обогащать опыт тактильных 

ощущений восприятия их физических характеристик. 

2. Формирование эталона "Форма". Формировать представления об объемных 

геометрических телах, учить их обследованию с выделением признаков отличия. 

Развивать форменное восприятие, способность в предметах ближайшего окружения 

выделять объемную форму, приравнивая ее к эталону формы. Формировать 

представления о плоскостных геометрических фигурах, умения их двуручного 

обследования. Развивать умения осязательным способом выделять форму отдельных 

плоскостей объемных объектов, соотнося ее с эталоном. Формировать умения соотносить 

геометрические тела и фигуры по форме. Развивать умения конструирования из 

геометрических тел, фигур (по образцу, по установке). Формировать первичные 

представления о многообразии форм объектов неживой природы (листья растений, 

плоды). 

3. Формирование сенсорного эталона "Величина". Знакомить с предметами 

ближайшего окружения разной величины, характеризуя ее относительно себя: маленький 

- умещается в ладонях, большой - обхватываю руками. Формировать представления о том, 

что один и тот же предмет может быть разной величины: большой-маленький, большой-

средний-маленький, большой-меньше-еще меньше-маленький. 

4. Учить соотносить по величине предметы одежды и величинные характеристики 

частей тела: рукавички маленькие, велики, как раз; шапка мала, велика, как раз; платье, 

рубашка, свитер (с длинным рукавом) велики, малы; предметы мебели: стул, стол - 

детские. 

5. Учить понимать, что все предметы окружающей действительности отличаются 

величиной в зависимости от их предназначения (игрушки, книжки, предметы посуды, 

мебели, одежды, транспорт, постройки). 

6. Формировать эталон "величина": большой - средний - маленький. Формировать 

первичные представления о протяженности: "высокий или низкий", "длинный или 

короткий", "толстый или тонкий", "широкий или узкий"; действия сравнения предметов 

по высоте: ладони обеих рук на верхней точке предмета, одна ладонь остается на 
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предмете, другая в том же пространственном положении (кисть вниз) перемещается в 

пространстве к другому предмету и при соприкосновении с ним внешней стороной кисти 

и ориентацией на его высоту (кисть поднимается, если ощущается протяженность), 

кладется на верхнюю точку, сравниваются ощущения (мышечные) двух рук с 

определением, какая выше, какая ниже. 

Развитие предметности и осмысленности слухового восприятия, восприятия звуков и 

шумов окружения с формированием предметно-объектной отнесенности звуков: 

понимание звуков движения, действий, свойств материалов, звуков, отражающих 

физическое строение предмета; понимание ситуации в пространстве. Знакомить со 

звуками и шумами живой и неживой природы, расширяя картину мира. Развитие 

способности к дифференциации звуков по громкости, высоте, чистоте и (или) 

зашумленности звучания; обогащение опыта восприятия и опознания предметов 

окружения по их звучанию. 

Развитие способности к использованию обоняния как источника информации о 

предметах, явлениях: развитие обонятельной чувствительности, формирование первичных 

представлений о запахах, их предметно-объектной отнесенности (источники); 

формирование целостной картины мира с актуализацией использования обоняния для 

познания и ориентировки в действительности (улица, помещение). 

Развитие умений выполнять ознакомительные действия, обогащение умений и 

навыков ощупывания предмета, прослеживающих движений пальцев. Развитие 

познавательных действий: способов выделения свойств и признаков, включение 

освоенных способов в решение познавательных задач, формирование двигательно-

мышечных образов обследовательских действий, развитие активности и осмысленности 

исследовательских движений рук. 

Формирование навыков обследования предметов с построением целостного образа 

на основе полимодального извлечения информации и освоения структуры. 

 

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

умений их устанавливать. Формирование алгоритма осязательного обследования 

объемного предмета двуручным способом (координированные движения двух рук): 

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

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

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

фактуры, цвета. Выполнение прослеживающих движений кистей рук (разомкнутые 

пальцы и ладони слегка касаются поверхности) по поверхности предмета с отражением 

его протяженности, объемности, конструкции в одну и в другую стороны и точным 

обозначением (называнием) предмета. 

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

обозначением и установлением логических и пространственных связей между целым и 

частью, между частями. Уточнение особенностей формы, величины. 

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

тактильно локализует крупную часть, пальцы другой выполняют ориентировочно-

познавательные действия) с обозначением и установлением логических и 

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

обозначением, уточнением назначения. Уточнение особенностей форм, величины, 

фактуры. 
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4. Четвертый этап. Повторное целостное восприятие протяженности и структуры 

предмета. Оценка ощущений. 

Формирование алгоритма обследования предмета с развитием представлений: 

целостного полимодального образа и его осмысления, развитием родовидовых связей. 

Учить познавать предмет с опорой на алгоритм: 

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

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

пространственных характеристик частей и деталей, других чувственно воспринимаемых 

особенностей. Обозначение предмета. Отнесение его к родовой группе предметов; 

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

логических связей с уточнением назначения предмета; 

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

опознавательных признаков; 

4) актуализация тактильных ощущений с характеристикой поверхности, 

температуры, целостности поверхностей частей и деталей предмета с определением 

опознавательных, уточнением отличительных признаков предмета; 

5) актуализация обонятельных впечатлений с определением опознавательных, 

уточнением отличительных признаков предмета; 

6) обобщение чувственного познания предмета с категоризацией образа; 

7) определение назначения предмета. Раскрытие действий и способов использования 

предмета, действий с его частями; 

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

разных видов тканей; восприятие жидкостей разной консистенции руками; различение 

вибраций, развитие их осмысленности. Развитие опыта объединения восприятий разных 

модальностей. 

Развитие первичных умений создавать концепцию пространства общения. 

 

Развитие представлений, расширение знаний о внешнем облике человека (пол, 

возраст, занятия). Совершенствование схемы тела. Формирование представлений о 

мимических и пантомимических выражениях базовых эмоций, развитие умений их 

воспроизводить, расширение знаний о социальных ситуациях проявления их 

человеком. Развитие мимической подвижности лица: надувание и (или) втягивание 

щек, вытягивание и (или) растягивание губ, поднимание и (или) опускание бровей, 

гримасы. Формирование первичных представлений об акустическом облике 

Формирование первичных представлений о пространственной организации ситуации 

общения в зависимости от его цели, развитие представлений о жестах, позах человека 

(естественная, ситуативная: рабочая, эмоциональная). Развитие представлений о 

положениях и движениях тела, головы, рук для принятия позы. Развитие ритуальных 

действий общения. Развитие первичных представлений об информативности смеха. 

Развитие пространственной ориентировки на слух в ситуации общения в группе 

субъектов общения. 

Подготовка к освоению рельефно-точечного шрифта, письму и чтению по 

системе Брайля: 



 
140 

 

развитие праксиса рук: 

статического (умение выполнять позы); 

динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры); 

формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

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

 

Развитие тактильных ощущений подушечек пальцев, повышение тактильной 

чувствительности к различению рельефных точек, их комбинаций. Развитие умений, 

обогащение опыта прослеживания рельефных линий разных форм: 

1. Формирование образов букв, умений их воспроизведения на колодке шеститочия. 

2. Формирование представлений о приборе Брайля, умений ориентироваться в нем, 

правильно располагать, вставлять бумагу, фиксировать ее, выполнять действия грифелем. 

 

Развитие остаточного зрения. Первый уровень: 

1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обогащение 

опыта реагирования на визуальные стимулы разной модальности, специально 

привнесенные и находящиеся в поле зрения ребенка. Повышение подвижности глаз с 

использованием приема циклодукции. Выработка содружественных движений глаз и 

головы при реакции на зрительный стимул, находящийся на границе поля зрения и за его 

пределами: горизонталь, вертикаль. 

2. Развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся 

контрасты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного пятна 

на светлом фоне. Обогащение опыта эмоционального реагирования на стимулы разной 

модальности. 

3. Обеспечение возникновения зрительно-моторной координации в системе "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 

ориентировочных действий при отражении двух стимулов, расположенных в поле взора 

на расстоянии друг от друга. Обогащение опыта фиксации и слежения за световым 

стимулом, движущимся в глубину: приближение, отдаление. 

4. Обогащение опыта реагирования на изменение цвета стимула. Обогащать опыт 

фиксации предметов из разного положения: в положении лежа на спине, животе, боку; 

сидя, стоя. Обогащение опыта восприятия лиц, опыта имитации их мимических движений. 

5. Активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной реакции, поворот 

глаз и головы к источнику света, и мигательного рефлекса. 

6. Развивать слежения за перемещением объекта. Способствовать выработке 

содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, 

находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по 

горизонтали, вертикали, позднее - по диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, 
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обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опыта поиска 

зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в микропространстве. 

Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживанием медленно 

перемещающегося в пространстве объекта. Обогащение опыта ребенка прослеживать 

предметы из разных положений: лежа, сидя, стоя. Обогащение опыта слежения за 

движением собственных рук. Развитие способности прогнозирования движения цели 

(объекта) и обогащение опыта в организации движений глаз так, чтобы объект постоянно 

оставался в зоне фиксации. Упражнять в зрительном поиске спрятанной на глазах 

игрушки. Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при 

выполнении поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на 

приближающийся стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации 

контрастных общему фону объекта его деталей (глаза у куклы). Развивать 

ориентировочные действия при отражении двух стимулов, находящихся на расстоянии 

друг от друга, и расположенных в поле зрения, на его границе или за его пределами. 

Обогащать опыт реагирования на перемещающийся по горизонтали объект в поле взора. 

7. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремушки), 

попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение к эмоциональному 

реагированию: интерес, удивление на ситуацию. 

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

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

слежения за перемещающимся объектом. Развивать способность прогнозирования 

появления стимула в определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за 

перемещением объекта в поле взора, не заходя за его границы, следовательно, без 

поворота головы в сторону стимула. 

9. Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт 

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

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

возможность зрительного отражения, своими отличительными признаками привлекающий 

зрительное внимание ребенка. 

10. Развитие опыта цветоразличения (реагирование): действия с игрушками, 

элементами которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в 

сенсорной комнате. 

 

Развитие остаточного зрения. Второй уровень: 

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

глаз; способность прослеживать перемещающийся на близком расстоянии от глаз в 

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

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

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

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

протяженные в пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы. 

3. Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному 

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

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

и схватывание. 

4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь 
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достаточно точного движения руки к предмету. 

5. Развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия 

игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обогащать опыт 

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

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

часть по показу и называнию педагогическим работником. Обогащать опыт узнавания 

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

статико-динамического состояния. 

6. Развивать ориентировочную реакцию на обращения: "Где мяч?", "Где мишка?". 

Учить переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения его по внешним 

признакам. Обогащать двигательный опыт освоения пространства на основе и под 

контролем зрения. Развивать действия по перемещению предметов в разных направлениях 

по горизонтали, вертикали и разных глубинных зонах: близко или далеко. Обогащать 

опыт перемещения руки вперед или назад между двумя предметами, имеющими 

протяженность, для достижения цели схватить предмет. Развивать ориентировочную 

реакцию на обращение: "Протяни руку и возьми..." 

7. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и 

познавательной деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного способа 

восприятия. Обогащать опыт манипуляций с предметами, игрушками, имеющими четкую 

простую форму контура и размер, доступный для захвата двумя руками. Обогащать опыт 

схватывания, захвата-отпускания, перекладывания из руки в руку; перешагивания 

препятствия, отбивания мяча рукой (руками), ногой. Обогащать опыт зрительного поиска 

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

освоения функциональных действий с ним. Поощрять и обогащать опыт эмоционального 

реагирования на яркий, активизирующий и удерживающий взор предмет, проявлять 

интерес к манипулированию. 

8. Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных актов с 

ориентацией и выделением пространственных свойств предметов: формы, величины, 

ориентации в пространстве. 

9. Развивать механизмы планирования действий в зрительном пространстве и 

прогнозирования зрительных событий: продолжать развивать способность 

прогнозирования направления движения цели и обогащать опыт в организации движений 

глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Обогащать опыт 

зрительного поиска спрятанного "на глазах" предмета. Обогащать опыт переключения 

внимания с одного объекта на другой, находящийся поблизости; переключения внимания 

с одного объекта на другой при их расположении в разных плоскостях по глубине (ближе, 

дальше). 

10. Развивать способность следить за движением руки педагогического работника, 

действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи рука - предмет, обогащение 

опыта установления связи предмет - предмет. 

11. Обогащать опыт зрительного узнавания: лиц близких и знакомых людей; 

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

игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки). Обогащать опыт узнавания предметов с 

фиксацией и ориентированием на цвет, величину. 

12. Обогащать опыт в установлении контакта "глаза в глаза" с субъектом по 

общению. 
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13. Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов. Обогащать опыт решения 

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 локализацию - обогащать 

опыт реагирования на смещение одной части объекта относительно другой. 

 

Развитие остаточного зрения. Третий уровень: 

1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз к 

скорости движения стимула, увеличению длительности и угловой величины перемещения 

стимула, на протяжении которого возможно прослеживание. Развивать инициативность 

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

сосредотачивая взгляд то на одном, то на другом предмете. Обогащать опыт локализации 

и хватания предметов как основы овладения пространством; отображения в действии 

местонахождения предмета, направлений и расстояний, формы и величины предмета, его 

веса, плотности. Развивать ориентировочно-исследовательские реакции на предмет и 

поисковое поведение - дотягивание до предмета и схватывание, захват при выпадении 

предмета из рук. Обогащать опыт размещения (заполнения) мелких предметов на фигурах 

(круг, квадрат, треугольник) с рельефным контуром и по цвету контрастных фону. 

Обогащать опыт сосредоточения взгляда на объекте и выбор направления движения руки 

и тела для схватывания объекта с разных сторон, справа - слева, спереди, сверху. 

2. Развивать способность к дифференциации по контрасту (темное - светлое) двух 

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

последовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности, две поверхности 

разных форм мелкими предметами. 

3. Учить раскладывать по горизонтали (позднее по вертикали) объекты (предметы) с 

чередованием по цвету, форме, величине с постепенным увеличением протяженности 

ряда. 

4. Учить выбирать и показывать объект, предмет по наглядному образцу в множестве 

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

расположение. Учить соотносить и опускать в прорезь квадрата - куб, круга - шар 

(величины соответствуют друг другу). 

5. Развивать умение в составлении целого предметного изображения из двух частей.  

6. Развивать умения рассматривать предметные изображения простой формы, 

показывать четко выделенные части и детали. Обогащать опыт восприятия предметных 

изображений (картинок игрушек и предметов, объектов ближайшего окружения). 

Формировать первичные обобщения и представления: обобщенные образы, шарики - 

кубики, предмет - его изображение (картинка), кошка - собака, обобщающие сенсорные 

понятия: красный - зеленый, синий - желтый, черный - белый; большой - маленький, 

вверху - внизу. Учить подбирать парные картинки по цвету. Вызывать и поддерживать 

интерес к цветным книжным иллюстрациям. 

7. Формировать зрительные образы о собственных руках, пальцах, о собственном 

лице, облике (восприятие в зеркале). 

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

Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого и указательного 

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

действий, когда рука ведет глаз, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. 



 
144 

 

Обогащать опыт координированных движений и действий, точности и результативности 

предметно-практической деятельности. 

9. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения за 

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

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

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

деятельности. Обогащать опыт точного схватывания, захвата, перемещения предметов 

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

захвата предмета из любого положения на основе пространственной ориентации в 

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

предмета. Учить выделять пространственные свойства предметов (форма, величина, 

положение) для успешной регуляции хватательных и локомоторных актов. 

10. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подражательных 

предметных действий. Развивать способность к деятельности с несколькими предметами 

("Посади куклу на стул"); подражание действиям педагогических работников, 

прослеживание движущихся объектов. 

11. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных 

линий. Учить раскрашивать поверхность, ограниченную контуром. Развивать моторную 

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

ритмичность в выполнении разных видов предметно-практической и ориентировочно-

исследовательской деятельности. 

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

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

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

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

Обогащать опыт в показывании предмета в соответствии с его названием. 

13. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (ползание, 

ходьба) к привлекательному объекту на основе сосредоточения и удерживания взгляда на 

нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободного преодоления (пересечения) 

знакомого пространства на основе и под контролем зрения. 

14. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достижении 

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

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

и под контролем зрения. 

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

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

Повышать интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать эмоциональный 

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

эмоциональные реакции на происходящее: улыбаться на улыбку других, огорчаться на 

отрицательную экспрессию окружающих. 

 

Основные направления программы психокоррекции и психологического 

сопровождения: 

1. Коррекция и развитие дефицитарных функций, психических процессов: памяти, 

мышления, воображения. 
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2. Развитие мотивационно-потребностной сферы, развитие чувств в сочетании с 

преодолением ребенком аутичных черт, повышением психоэмоционального тонуса. 

3. Актуализация индивидуальных креативных образований личностного развития 

ребенка. 

4. Формирование концепции "Я". 

 

Основные направления программы речевого развития: 

1. Развитие речедвигательного аппарата. Формирование умений и навыков 

правильного звукопроизношения. 

2. Развитие коммуникативной функции речи, речевых конструкций, выполняющих 

компенсаторную функцию в условиях суженной сенсорной сферы. Формирование 

навыков диалогической речи. 

3. Развитие словаря, лексических средств выразительности речи, повышение 

познавательных возможностей. 

4. Развитие просодической стороны речи, ее компенсаторной роли в общении. 

 

Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

особыми образовательными потребностями слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) дошкольников 

 

оррекционно-развивающая программа "Развитие зрительного восприятия" 

(коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога) 

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с 

повышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точности, 

дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием 

полных, целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыков 

зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения. 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и 

зрительного восприятия у дошкольников. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в 

условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного фактора 

в период дошкольного детства может выступать: 

ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

дошкольного детства; 

знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном детстве; 

понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и отдельных 

зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 

выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у 

слабовидящего дошкольника. 

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительному 
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анализу форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступает 

условием и показателем повышения остроты зрения: 

Центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 

3 года - 0,6 - 1,0; 

4 года - 0,7 - 1,0; 

5 лет - 0,8 - 1,0; 

6 - 7 лет - 0,9 - 1,0. 

Цветоощущение - полноценное. 

Поле зрения - полное. 

Бинокулярное зрение - полноценное к 7-ми годам. 

Основные виды нарушений зрительных функций: 

отсутствие бинокулярного зрения - монокулярный характер зрения; 

снижение центрального зрения - нарушение остроты зрения; 

нарушение поля зрения - сужение границ, скотомы; 

снижение пространственной контрастной чувствительности - по отдельным каналам: 

высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всем частотам; 

нарушение цветового зрения - цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, 

редуцированная по силе); 

нарушение светочувствительности - повышенная светочувствительность; 

пониженная светочувствительность; 

нарушение глазодвигательных функций - косоглазие, нистагм, дефекты подвижности 

глаз. 

 

Стратегии работы с ребенком: 

соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их отдыхом; 

создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 

организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз и 

актуализацией перефокусировки; 

подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, 

развивающих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции 

(сохранные и нарушенные); 

тифлопедагогические основы использования двух групп методов: 

а) дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), 
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обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, 

формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, полнота, 

дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с повышением 

регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное 

восприятие; 

б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного 

восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигательную, 

предметно-деятельностную активность и инициативность слабовидящих дошкольников с 

отражением индивидуального и дифференцированного подходов. 

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в 

соответствии: 

1) со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности, 

изображения разной сложности и модальности; 

2) уровнем развития константности восприятия; 

3) владением сенсорными эталонами и их системами; 

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

локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

5) способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

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

6) учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих 

обучающихся, имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 

Четвертый уровень. 

Цель: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие базовых 

свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; развитие предметного 

(форменного) зрения, развитие цветового зрения; развитие навыков зрительного 

поведения. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие обучающиеся раннего возраста, 

дошкольники с тяжелой степенью слабовидения, не получившие ранней коррекционной 

поддержки, обучающиеся с тяжелой амблиопией в период окклюзии раннего или 

младшего дошкольного возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора. 

2. Устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы из одной 

руки в другую под контролем зрения, протягивание рук к близким. 

3. Устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение. 

4. Зрительное поведение. 

Параметры оценки достижений уровня: 

ориентация в захвате и действиях с предметами окружения на основе зрительной 
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оценки их величины и основной формы; 

проявление интереса к происходящему на удаленном расстоянии; 

проявление способности на расстоянии воспринимать (опознавать и адекватно 

реагировать) выраженную экспрессию (двигательно-моторный компонент) эмоций 

окружающих; 

успешное перемещение в пространстве под контролем зрения; 

потребность в восприятии картинок и иллюстраций. 

Программные задачи четвертого уровня: 

1. Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Развивать 

действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху 

вниз и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взора с одного стимула на 

другой (с постепенным увеличением расстояния (протяженности) между ними, опыт 

упорядоченного прослеживания плоскости с целью поиска и фиксации (удерживания) 

взора). Развивать фиксацию взора, обращая внимание на информационно-

опознавательные признаки (цвет, форма, величина) объекта восприятия. Обогащать опыт 

удерживания взора на хорошо различимом привлекательном стимуле с изменением его 

местоположения в пространстве. Обращать зрительное внимание на яркие предметы 

(игрушки, предметы обихода, одежды, мебели), наполняющие знакомое пространство. 

Побуждать обучающихся к предметно-практической деятельности. В процессе игровых 

действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак, 

например: "У куклы Маши косички с красной ленточкой". 

2. Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой деятельности: 

обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом пространствах хорошо 

знакомого объекта, с изменением местоположения. Учить осуществлять поиск и выбор 

объекта в пространстве с ориентацией на слова: "такой же", "похожий по...", "похожий 

на...". Обогащать опыт поиска и выбора предметов, имеющих схожий внешний признак 

(цвет, величина, форма), повышать способность к различению схожести конфигураций: 

схожесть деталей (частей), их качества, пространственного расположения, с отвлечением 

от цвета и величины. Обогащать опыт восприятия светящихся в полумраке, в разных 

зонах пространства цветных огоньков (в том числе движущихся и мелькающих 

светящихся стимулов). 

3. Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять 

самостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек, 

картинок, книг), привнесенных заранее в знакомое для ребенка пространство. Побуждать 

ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, поощрять эмоциональную 

отзывчивость на происходящее. 

4. Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать 

дифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, двумя 

руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных положений и при 

изменении местоположения предмета. Развивать и совершенствовать внешние 

ориентировочные действия: соотнесение, выбор, локализация пар геометрических тел и 

фигур, объектов по цвету (основных цветов); обогащать опыт действий игрушками типа 

башенок, матрешек, вкладок. Расширять опыт действования с ориентацией на слова 

"такой же", "похожий", "больше - меньше", "цвет", "форма", "величина". Учить подбирать 

парные картинки. 
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5. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

объектов: в большом свободном пространстве - транспорт, в большом замкнутом 

пространстве - большие мячи, машинки; в малом пространстве - небольшие по величине 

предметы. Развивать способность прослеживания направления движения объекта с 

переключением внимания на новое направление перемещения (при его изменении). 

Обогащать опыт регулирования движений глаз и головы в соответствии со скоростью, 

амплитудой движущихся объектов. Развивать зрительное пространственное восприятие. 

Обогащать опыт зрительно-двигательного освоения микро- и макропространства. 

Развивать действия прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху 

вниз, и наоборот. Обогащать опыт движения головой, движения глаз при неподвижности 

головы, опыт прослеживания контура геометрических фигур (четырехугольник, 

треугольник, круг), расположенных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до 1,5 - 2 

м), площадь которых обеспечивает действия зрительного прослеживания. Учить 

последовательному обведению взором контура предметов, выделению его частей в 

процессе рассматривания с постепенным усложнением формы и структуры объектов 

восприятия. В последующем обогащать опыт организации опыт движений глаз с целью 

прослеживания из заданной точки в разных направлениях. В разном темпе в условиях 

расположения объекта прослеживания в разной удаленности от глаз. Способствовать 

пониманию речевых конструкций: "положи перед собой", действий: "положи на...", 

"поставь друг за другом", "разложи вдоль края (нижнего, верхнего)", "разложи сверху 

вниз, снизу вверх", "положи на середину". 

6. Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостности и 

сегментации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся 

изображений). Развивать механизм избирательного внимания. Обогащать опыт понимания 

речевых конструкций типа: "дай (подбери) такой же...", "найди такой же". Обогащать 

опыт воссоздания свойств знакомых предметов в различных видах деятельности, 

предъявляющих специфические требования к зрительному восприятию. Развитие 

зрительной системы как интегратора и преобразователя сигналов всех модальностей. 

Побуждать любознательность ребенка в процессе восприятия. Обогащать чувство нового 

в восприятии знакомых, но несколько видоизмененных объектов окружения, в восприятии 

новых, привнесенных в знакомое пространство (на близком или удаленном расстоянии). 

7. Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, 

приспосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины, структуры, и 

отношениям объектов: расстояние, направление, местоположение. Учить выполнять 

соотносящие и орудийные предметные действия. Учить придавать определенное взаимное 

положение двум или нескольким предметам с ориентацией на их взаимное соответствие 

внешних свойств предметов действованию. Обогащать опыт в накладывании друг на 

друга (по цвету, форме, величине), закрывании и открывании крышек, нанизывании колец 

на стержень, заполнении вырезов вкладками. Обогащать опыт употребления одних 

предметов в качестве орудий, воздействующих на другие предметы. Обогащать опыт 

постоянного зрительного контроля как в процессе выполнения самого действия, так и при 

оценке его результата. 

8. Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зрительную 

реакцию на предметы-стимулы в большом пространстве, повышать различительную 

способность при отражении объекта в разных глубинных зонах пространства, обогащать 

ощущения объемности (трехмерности) предметов. Обогащать опыт слежения за объектом, 

меняющим направление движения. 

9. Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять, 

показывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов. Учить 

практическим способом выделять (обводить) контур изображенного предмета (объекта). 
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Развивать способность выделять контур от фона, в том числе зашумленного. Обогащать 

опыт узнавания светлых и темных объектов на темном и светлом фонах. 

10. Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать операцию 

гнозиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформленных предметов. 

Формировать единые представления о предметах окружения, способствуя точности и 

полноте чувственных образов, расширению их объема. Расширять опыт узнавания 

объектов в условиях изменения их местоположения в пространстве. 

11. Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, 

предметных изображений. Формировать точные и полные перцептивные образы (эталоны) 

объектов: единичные представления о внешнем виде ближайшего окружения, обогащать 

опыт обнаружения ("где?", "что это?", "кто это?"). Знакомить с информативным 

содержанием объекта ("кто это?", "что это?"), как узнать основные детали, внешний облик 

(отличительные признаки), внешние, признаки опознания (большой - маленький, как 

действовать?, для чего нужен?). 

12. Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных 

(опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узнавания и выделения 

объекта (предмета) среди других, расположенных на близком расстоянии (до 0,5 м), и 

объекта, удаленного от ребенка на различное расстояние 1 - 4 м в помещении и различных 

пространственных зонах. Обогащать опыт различения вариативных, перцептивных 

образов хорошо узнаваемых объектов. Обогащать опыт двигательного уподобления 

(движения и действия рук, глаз) к особенностям обследуемого объекта. Способствовать 

упорядочиванию моторно-зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. 

Обогащать словарь и образность речи на основе чувственно-предметной отнесенности 

слова. Способствовать развитию интегральной оценки предметного содержания объекта 

восприятия в процессе опознания предмета: развивать умения и расширять опыт в 

процессе предметного зрительного восприятия последовательно, выделять цвет, величину, 

основную форму, особенности пространственных отношений. Обогащать опыт 

использования объектов (объемных, изображений) в предметно-практической 

деятельности: элементы предметной игры, раскрашивание, вкладывание. Учить 

устанавливать связи между целым и деталями (совместные движения рук и глаз), 

развивать зрительное сосредоточение на деталях с осмыслением их назначения, 

особенностей. Учить сравнивать два объекта, последовательно ориентируясь и выделяя во 

внешнем плане, опираясь на осязательно-зрительный способ общее и различное в 

предметном содержании объектов. Повышать познавательную активность, знакомить с 

предметами и объектами действительности (их реалистичными изображениями, 

моделями), восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте 

ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся в 

пространстве) объектов. 

13. Учить действовать по подражанию действиям педагогического работника: 

предметные игровые действия на основе регулирующей и контролирующей функции, 

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

объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки, действия с различными застежками). 

Обогащать словарь за счет слов, обозначающих освоенные действия. 

14. Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других людей, 

изображения, в том числе схематического): опыт узнавания собственного лица, учить 

выделять и показывать части лица, обогащать опыт узнавания на основе интегрального 

образа человека определенного возраста. Учить узнавать и показывать лицо смеющегося, 

плачущего человека. Обращать внимание на проявление человеком интереса к чему- или 

кому-либо, побуждать к подражательному мимическому и пантомимическому 
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воспроизведению интереса, веселья, огорчения, удивления. Обогащать опыт 

эмоционального реагирования на происходящее вокруг. Развивать психическое 

образование "схема тела": учить показывать и называть части собственного тела, на кукле, 

в изображениях человека. Обогащать опыт выполнения целенаправленных движений 

частью (частями) тела, названной (названными) педагогическим работником или по 

подражанию движениям педагогического работника. Знакомить с внешним обликом и 

частями тела животного. Обращать внимание на характерные особенности облика 

животного в зависимости от видовой принадлежности. 

Пятый уровень. 

Цель: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, 

формирование перцептивных действий типа "приравнивание к эталону", развитие образов 

восприятия с формированием образов памяти о предметах и явлениях окружающей 

действительности: их полноты, точности, осмысленности, целостности, детальности. 

Субъекты освоения уровня: обучающиеся со средней и тяжелой степенью 

слабовидения младшего дошкольного возраста; обучающиеся с нарушением зрения от 5-

ти лет и старше в условиях недостаточной компенсированности зрительной перцепции; 

младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой степенью амблиопии в период 

окклюзии. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз в условиях 

оптической коррекции от 0,2 до 0,05. 

2. Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла косоглазия. 

3. Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая 

дифференцированность окружающего; значительно снижен уровень зрительного 

восприятия (вне зависимости от степени нарушения зрения). 

4. Слабовыраженная познавательная активность. 

Параметры оценки достижений уровня: 

устойчивость проявления свойств восприятия; 

повышение способности к достаточно тонкой зрительной дифференциации; 

развитие умений и обогащение опыта формирования точных, полных, осмысленных 

зрительных образов. 

Программные задачи пятого уровня: 

1. Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информационно-

опознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на яркие предметы, 

расположенные в пространстве помещения. Побуждать узнавать их, ориентируясь на 

заданный хорошо различимый признак (цвет, форма, величина, на яркую деталь, часть) 

или их комплекс с последующим подтверждением восприятия на практическом уровне 

(взять в руки, осязательно обследовать, выполнить действие). Побуждать к проявлению 

положительных эмоций (радость, радостное удивление, интерес) в процессе опознания, 

его результат. Побуждать обучающихся в предметно-практической деятельности, в 

процессе игровых действий с предметами обращать внимание и называть 
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опознавательный признак. Развивать умения выбирать предмет по заданному признаку из 

2 - 3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией внимания на опознавательном 

признаке (показывает, называет). Развивать поисково-ориентировочную деятельность по 

образцу "Найди игрушку по фотографии и картинке", "Собери предметы такого же цвета 

(формы, величины)", "Выбери картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми 

вверх руками". 

2. Развивать чувство нового, обращать внимание обучающихся на новые предметы 

(специально привносятся педагогическим работником) в пространстве. Активизировать 

ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при зрительной фиксации 

опознавательного признака и самого предмета из разных пространственных точек 

помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательного, обозначенного 

педагогическим работником признака, и, ориентируясь на него, осуществлять зрительно-

поисковую деятельность других предметов, имеющих такой же признак. С этой целью 

привносить в предметно-пространственную среду полузнакомые детям предметы (разного 

размера; многоцветные (до 3 - 4-х цветов); простой и усложненной конфигурации) и 

малознакомые среднего и большого размеров, одно- или двухцветные; преимущественно 

простой конфигурации, с небольшим числом деталей. 

3. При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (общему) 

признаку из 3 - 4-х однородных предметов. Постепенно предлагать детям в процессе 

зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие слова, например: 

"Найди и собери предметы, похожие по форме". 

4. Активно развивать механизмы ЗМК: 

действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), 

подвижность (моторика) глаз; 

сенсорный компонент зрения; 

чувства зрительно-ручной координации; 

ручной праксис; 

совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу; 

антиципацию; 

знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) действиями с 

предметами; расширять практические умения; обогащать опыт захвата мелких предметов 

и деталей большим и указательным пальцами; знакомить с разными видами и способами 

выполнения предметно-практических действий; 

обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функциональных 

действий с предметами окружения; 

учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, 

элементарному конструированию); 

учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидактическими 

игрушками; 

формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно-

исследовательская деятельность). 
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5. Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать: 

а) соотносящие действия типа "расставим чашки на блюдца, рядом положим ложки" 

(в игре "Угостим куклу чаем"), "заполним кузов машинки", "посадим кукол на стульчики"; 

б) орудийные действия типа "помешаем ложкой в чашке", "за веревочку переместим 

предмет", "поймаем на удочку рыбку". Обогащать опыт точных, ловких действий с 

разными видами застежек (под контролем зрения): расстегивать-застегивать "молнию", 

пуговицы. 

6. Учить выполнять графические задания типа "раскрашивание", обведение контура, 

работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, по диагонали). 

Развивать чувство линии, формировать умение отличать правильную окружность от 

неправильной, изогнутую линию от прямой. Формировать формообразующие движения: 

учить изображать круг, четырехугольник (позднее дифференцировать квадрат, 

прямоугольник), треугольник. Формировать умение в нанизывании, наматывании, 

вкладывании, попадании в отверстие, действиях с дидактическими игрушками. Обогащать 

опыт наблюдения за объектом (предметом, деталью), перемещающимся в пространстве, 

поля взора и за его пределами. Обогащать опыт зрительно-осязательного восприятия 

объемных геометрических тел (шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед) ладонным, 

ладонно-пальцевым и пальцевым способами захвата и плоскостных геометрических 

фигур. 

7. Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обеспечения 

целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов. Обогащать опыт 

сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. Повышать способность к 

антиципации. Учить планомерному зрительно-осязательному рассматриванию объекта 

восприятия: целое - основные части, мелкие детали - целое, учить в процессе восприятия 

осмысливать связи "целое - часть". Обогащать опыт зрительного прослеживания действий 

рук, выполняющих пространственную ориентацию во внешнем плане: целое - часть, часть 

- часть, часть - целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в 

пространственной локализации деталей (частей) объектов окружения. 

8. Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окружающем: 

обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению для 

осуществления предметной деятельности. Расширять знания о назначении объектов 

окружения, способах действования с ними. Развивать согласованные зрительные и 

моторные схемы в выполнении предметных действий. Развивать практические чувства, 

потребность быть деятелем. 

9. Формировать навыки общего поведения при выполнении практических заданий. 

Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом действования, 

саморегуляцию, контроль за действиями, зрительное внимание. Обогащать опыт 

моторных ощущений при отражении протяженности и удаленности объектов. 

10. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, опыт прослеживания 

направления движения с фиксацией заданного стимула, удерживание взора на стимуле 

при изменении направления движения объекта. Совершенствовать конвергенцию и 

дивергенцию в процессе восприятия предметов, перемещающихся в глубину 

пространства. 

11. Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; 

развивать точность и быстроту движений, относительно тонко координированные 
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движения пальцев. Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. 

Обогащать опыт зрительно-тактильно- двигательно-мышечной дифференцировки 

пальцев. Обогащать опыт и развивать умения точного попадания каждым пальцем в 

заданный объект (на горизонтальной и вертикальной плоскости), умение перемещать его 

пальцем в обозреваемом пространстве в разных направлениях. Развивать способность 

переключения с одного движения на другое. 

12. Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка заданного 

цвета, формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом и пространстве с 

ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить последовательному выделению 

(анализ) различных внешних признаков (цвет, форма, величина, детали) в предметах 

ближайшего окружения. Учить группировать предметы по заданным внешним признакам. 

Обогащать опыт в процессе зрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться на 

речевые конструкции типа: "предмет по цвету...", "предмет по форме...". 

13. Знакомить обучающихся с зашумленными рисунками, картинками. Учить их 

анализу: выделять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт 

восприятия фигур на зашумленном фоне. 

14. Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, 

дифференцированных предметных представлений. Учить выделять, показывать, называть 

детали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать пространственные и логические 

связи между целым и деталями. Развивать зрительную память: повышать объем 

кратковременной памяти, обогащать опыт оперирования образами памяти в 

кратковременный и долговременный периоды. 

15. Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по 

алгоритму: 

восприятие целостного облика с ответами на вопрос "кто это?", "что это?"; 

обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, форма, 

величина); 

последовательное выделение частей с их точным обозначением, определением 

отличительных признаков и уточнением местоположения; 

аналогично выделение мелких деталей; 

повторное восприятие целостного облика; 

16. Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных 

иллюстраций. Развивать умения рассматривать простые по композиции иллюстрации; 

показывать с называнием героев сюжета и определять "что делают?". Узнавать и 

показывать ярко выраженные информативные признаки опознания у человека - лицо, 

внешний облик, одежда, предметы действования, у животных - внешний облик, 

особенности частей тела. Обращать внимание обучающихся на информативные признаки 

об эмоциональном состоянии героев, месте и времени событий. Побуждать 

эмоциональную отзывчивость обучающихся на восприятие книжной иллюстрации (ее 

яркость, красочность, смысловую нагрузку). 

17. Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать себя, 

детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою одежду 

(элементы) с называнием цвета. 



 
155 

 

18. Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические действия 

(пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), 

учить приспосабливать движения руки к особенностям предмета (форма, величина), 

осуществлять зрительный контроль над выполнением соотносящих действий. 

Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основных 

цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить 

заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом 

(расстояние 2 - 3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные 

объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, 

зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. 

Стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее 

понятие "цвет". Учить выполнять мануальные исследовательские действия при 

восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа 

обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, 

называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, 

шара). 

19. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

величину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух 

величинах (большой - маленький); уметь практическим или зрительным способом 

находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, 

игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять 

расстояние (близко - далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение 

обучающихся подбирать предметную картину к соответствующему предмету на основе 

идентификации. Подключать мануальные обследовательские действия к описательной 

речи ребенка: "Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же 

действия), здесь красный, и здесь красный". Учить целостному обведению контура 

предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия 

изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: "Кто (что) 

это?", "Как узнать?" "Покажи". Добиваться показа отличительных признаков и действий. 

Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и действия по просьбе 

педагогического работника: показывать левую или правую стороны, верх или низ, 

направление движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с 

изменением направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

20. Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах спектра, 

их темные и светлые тона, белый, черный, розовый, голубой; о величинах: большой, 

маленький, средний, очень большой, очень маленький, больше или меньше; об основных 

пространственных отношениях: верх или низ; право или лево, между, углы, центр, 

середина (плоскости в микропространстве); ряды, "столбики". 

21. Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и упрочнение 

условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями рук. 

Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки - "рука ведет глаз" в случаях 

тяжелого слабовидения учить его использовать как компенсаторный тип. Развивать тип 

"глаз ведет руку", когда организация точного движения руки происходит за счет 

информации от эффективных команд к движению глаз. Развивать "единое" поле зрения и 

действия. Учить выполнять и обогащать опыт организации и выполнения разных видов 

предметно-практической деятельности в ограниченном пространстве, доступном для 

отражения полем зрения. Расширять поле зрения, в том числе цветовое. Способствовать 

переходу от скачкообразного или смешанного (скачкообразного и плавного) 

прослеживания к плавному. Развивать автоматическую регуляцию прослеживания. 

Обогащать опыт точного прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать 

устойчивость постоянного зрительного контроля для организации, осуществления и 
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результативности предметно-практической деятельности. 

22. Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксация точки 

по счету); повышать различительную способность, контрастную чувствительность 

(восприятие светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения; повышать 

способность к форморазличению при узнавании форм, анализе конфигурации контура; 

выделять отличия в схожих по конфигурации двух объектах; развивать подвижность глаз: 

повышать способность к конвергенции, дивергенции; обогащать опыт зрительного 

прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) 

объектами. 

23. В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетную картину: 

выделять и перечислять все объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать 

информативные признаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

опираясь на непосредственное отражение (восприятие направляет педагогический 

работник). Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на 

цветовую и оттеночную гамму изображения, отражения и выделения всех изображенных 

объектов и их опознание на основе локализации основных (несущих логическую 

нагрузку) и дополнительных деталей. 

24. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать 

ориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их 

элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с 

ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, 

учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной 

протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования 

и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

25. Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного зрения: 

развитие умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережного обращения с 

оптикой, предметно-пространственной рациональной организации мест активной 

зрительной работы; основ здорового образа жизни: развитие умений и навыков, 

обогащение опыта выполнения упражнений для глаз, их комплексов (по назначению 

врача-офтальмолога). 

Шестой уровень. 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий "приравнивания к 

эталону", развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: формирование 

системы сенсорных эталонов, формирование действий "перцептивного моделирования"; 

обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, выполняемых 

на основе и под контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных 

зрительных образов; обогащение и расширение зрительных представлений как образов 

памяти об окружающей действительности; развитие тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью 

слабовидения, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий 

уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в том числе с разной 

степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 
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0,4 - 0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не 

менее 0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротой 

зрения. 

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительного восприятия в целом соотносится с 

возрастными особенностями. 

Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание 

предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать 

движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зрительный 

контроль над выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. 

Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, 

сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих 

предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2 - 3 метра) пространствах, 

уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из 

сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-

желтых. Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную поисковую 

деятельность обучающихся на обобщающее понятие "цвет". Учить выполнять мануальные 

исследовательские действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт 

осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить 

показывать по называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, 

неваляшки, фруктов, овощей, шара). 

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой - маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие 

и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить 

зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние 

(близко - далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение обучающихся 

подбирать предметную картину к соответствующему предмету на основе идентификации. 

Подключать мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: 

"Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - 

красный, и здесь - красный". Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой 

дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений предметов 

ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: "Кто (что) это?", "Как узнать?", 

"Покажи". Добиваться показа отличительных признаков и действий. Учить выполнять 

подражательные ориентировочные движения и действия по просьбе педагогического 

работника: показывать левую или правую стороны, верх или низ, направление движения - 

прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением направления в 

соответствии со зрительными ориентирами. 

3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать палочкой 

(стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения или 
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осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, 

постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попадания, 

увеличивать количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; на 

прослеживание глазами с поворотом головы направлений (слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля зрения поворотом головы. 

4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответствии с 

лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и 

называть) отличительные признаки (части, форма, цвет); обогащать опыт узнавания 

предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и разных предметно-

пространственных связях; учить совмещать цветные силуэтные и контурные простые по 

форме и изображения предметов; развивать способность выделять объекты по форме и 

контуру; обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх. 

Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении в окружающей 

среде (с увеличением расстояния до предмета) четырех основных цветов. Учить 

группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2 - 4 цветов). Развивать 

локализацию красного цвета из желто-оранжевых цветов (оранжевый вводится без 

названия), желтого - из зелено-синих, зеленого - из сине-желтых, синего - из красно-

зеленых (при этом следует в множество цветов, из которого локализуют, вводить светлые 

и темные тона основных цветов). 

2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах 

большого пространства до 2 - 3 м (размер предметов средний; для предметов красного, 

зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для 

восприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать формированию у 

обучающихся обобщающего понятия "цвет", использовать в речи, по подражанию, 

упражнять в его использовании в практической деятельности. Развивать ориентировочно-

поисковую деятельность на слова "цвет", "по цвету", "цветной". Обогащать опыт 

ориентировки цвет при узнавании предмета. Продолжать знакомить обучающихся с 

геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять практические 

обследовательские действия при узнавании геометрических фигур с постепенным 

переводом их в зрительный план. 

3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х 

размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из 

множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силуэта и 

контурного изображения фигуры. Учить узнавать и называть основную форму 

изображенного предмета. Развивать зрительную поисковую деятельность обучающихся на 

обобщающее понятие "форма". Обогащать опыт узнавания в окружении шар, куб, 

кирпичик. Активизировать словарь за счет словосочетаний: "как куб", "как шар", "как 

кирпичик". Развивать зрительную дифференцировку предметов по их величине: учить 

выбирать из двух меньший или больший по величине (с подключением практических 

действий) в малом и большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых 

предмета при положении предметов по величине. 

4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) от себя до 

двух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить 

обучающихся осязательно-зрительным способом выделять и показывать 

пространственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе предметов (из 

трех), менять его положение по образцу, учить располагать в малом пространстве 

предметы по образцу (плоскостное изображение идентичных предметов), зрительно 
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выбирать из трех карточек с изображением двух предметов одинаковые карточки по 

пространственному расположению в них предметов. Упражнять в умении подбирать 

идентичную картинку и предмет. 

5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета: 

1) рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ребенок 

выполняет практическое обследование действия); 

2) узнай и назови форму, цвет; 

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

идентичную эталону); 

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части. 

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

6. Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным предметом; 

узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных предметно-

логических связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных изображения 

предметов сложной конфигурации (одежда, растения). Развивать наблюдательность в 

играх. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, 

огорчение. Учить узнавать людей с подобными эмоциями, помогать устанавливать 

простейшие 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 

правильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительной 

оценки и контроля при выполнении практических действий, обогащать опыт орудийных 

действий: использование карандаша (обводка, раскрашивание, проведение 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 автоматизации 

функциональных систем "глаз-рука", "глаз-нога". Вырабатывать условно-рефлекторную 

связь зрительного слежения за движением руки (ноги). Развивать координированные 

движения и действия. 

9. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обогащать 

умения проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя пунктир или точки. 

Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: объемный в группе (на 

фоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опыт восприятия движущихся 

(перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, 

машины. 

10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать 

устойчивость фиксации взора (фиксация точки по счету); повышать различительную 

способность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на 

светлом), цвета различения, активизировать центральное зрение при узнавании форм, 

анализе конфигурации контура, выделение отличий схожих по конфигурации двух 

объектов; развивать подвижность глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, 
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обогащать опыт прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве 

(ближнем, дальнем) объектом; способствовать развитию ортофории, бинокулярной 

фиксации; формировать социальные эталоны. 

11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие 

различной чувствительности (способности различать прямой контраст); способности 

точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, увеличении 

количества точек при выделении одной), прослеживающей функции глаза, поля зрения. 

Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить обучающихся зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с 

увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона четырех 

основных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на 

обобщающее понятие "оттенок"; локализовывать желтый цвет из множества желто-

оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолетовый 

вводится без названия), синий из зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать 

размер локализуемых объектов, увеличивать множество, из которого производится выбор, 

вводить оттенки локализуемых цветов), белый из хроматических цветов. 

2. Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый и 

коричневый цвета; различать оранжевый - желтый, оранжевый - фиолетовый, коричневый 

- красный, коричневый - зеленый, коричневый - синий, соотносить заданный цвет 

(коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большом 

пространствах (с постепенным уменьшением размера воспринимаемых объектов или 

увеличением расстояния восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно-желто-

фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать 

обобщающее понятие "цвет", ввести это понятие в речь ребенка. Расширить знания 

обучающихся о предметах окружающего мира, имеющих постоянный признак - основные 

цвета; учить ориентироваться на этот признак при узнавании предмета. 

3. Учить обучающихся зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в 

силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных обследовательских 

действий; называть их, различать круг - овал, квадрат - прямоугольник; локализовать в 

контурном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из 

множества кругов и квадратов, круг из множества квадратов и треугольников. Учить 

осязательно-зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация 

которого включает две простые формы, учить ориентироваться при опознании предметов 

в окружающем пространстве на форму как основной опознавательный признак предмета 

(предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и 

контурном изображениях при первоначальном совмещении с реальным изображением). 

Способствовать формированию обобщающего понятия "форма", активизировать речь, 

упражняя в использовании этого понятия в практической деятельности. Учить 

обучающихся осязательно-зрительным способом различать изменение формы 

натуральных предметов одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), 

в растениях (листья). Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один 

предмет от другого. 

4. Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и 

располагать в ряд 3 - 4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) в 

малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величине 

(общий объем) из множества объектов, разно расположенных в пространстве. 

Способствовать формированию обобщающего понятия "величина", активизировать речь, 

упражняя обучающихся в применении в практической деятельности. Дать знания детям о 
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том, что в окружающем мире есть предметы (их назначение) маленькие и большие по 

величине, познакомить с таковыми на примере посуды, мебели, одежды, учить 

сопоставлять их по величине. Осязательным способом воспринимать протяженность 

(высоту и длину) реального объемного предмета, развивать способность зрительно 

дифференцировать однородные предметы по высоте (1 - 2 предмета), по длине с 

первоначальным четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд (с 

постоянным уменьшением разницы). 

5. Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и 

большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной локализации 

точечного объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него, 

контраста и уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять и 

показывать пространственное положение предметов в группе предметов из трех, 

определять изменение положения предметов, видеть разницу в пространственном 

положении трех предметов в двух группах объектов. 

6. Учить при рассматривании предмета или его изображения: 

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (3 - 4); при первоначальном 

знакомстве с предметом части выделяются дополнительными средствами; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях 

искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие 

цветности) или изменения пространственного положения в группе предметов. Развивать 

способность выделять в окружении объекты по форме и контуру. Учить совмещать 

контурное и силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к 

наблюдательности. 

7. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все 

объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на 

непосредственное отражение (восприятие направляет педагогический работник). 

Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и 

оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделения всех изображенных 

объектов и их опознание на основе локализации основных (несущих логическую 

нагрузку) и дополнительных деталей. 

Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с 

постепенным увеличением расстояния) голубой - синий, голубой, белый, 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 способность обучающихся 
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различать 5 оттенков основных цветов при увеличении поля восприятия и расстояния 

между цветными объектами (при затруднении зрительно дифференцировать, подключать 

внешние ориентировочные действия). Предлагать локализовать оттенки на прямом и 

обратном контрастах. Постепенно уменьшать время решения ребенком задачи на 

локализацию, закреплять понятия "цвет", "оттенок", активизировать речь за счет 

словосочетаний: "предмет ... цвета", "предметы по цвету различаются (сходны)", "темный 

(светлый) оттенок цвета". Расширять знания обучающихся об объектах или их частях, 

имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; учить 

подбирать нужный цветовой эталон как признак предмета, а при описании предмета 

уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт обучающихся в любую часть суток, 

при разной освещенности различать, узнавать и называть цветовую окраску реальных 

предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов) с усвоением того, что по 

окраске можно установить различие между ними. Сообщить сведения о том, что люди 

раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить для 

восприятия однородные предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки). 

2. Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа 

и сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов и 

наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению круг, 

локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурных изображений 

(ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтное изображения). Учить узнавать 

треугольник в двух положениях, локализовывать фигуру в заданном расположении. 

Закреплять обобщающее понятие "форма", учить правильно применять словосочетания 

"круглая форма", "треугольная форма", "квадратная форма". Развивать зрительное 

различение форм натуральных объектов. Закреплять зрительный способ анализа формы 

предмета, конфигурация которого включает две простые формы. Развивать способность 

выделять в окружении объекты по форме и величине. 

3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и 

располагать в ряд 4 - 5 предметов в малом и большом пространствах; учить зрительно 

соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом пространстве); 

повышать различительную способность при восприятии высоты, длины 3 - 4 предметов (с 

выделением и без выделения границ протяженности). Активизировать словарь за счет 

слов: длинный, короткий, высокий, низкий. 

4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3 - 4-х предметов в малом 

пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способом 

определять промежуточное равное расстояние между двумя предметами или ближе - 

дальше относительно одного. Учить обучающихся зрительным способом выделять и 

определять пространственное положение предмета в группе из 3-х предметов, определять 

изменения места его положения, выбирать из 3-х карточек две одинаковые по 

пространственному расположению 3-х предметов. 

5. Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, 

предлагать детям при рассматривании определять взаимное расположение частей 

предмета относительно основной части. Развивать способность узнавать ранее 

обследованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать человеческие 

позы (реальные изображения), обозначать их точным словом: стоит, сидит, наклоняется, 

двигается, берет, выделять признаки, по которым узнал позу (согнуты локти, поднята 

нога). 

6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1 - 2 отличия): 

изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов. 

Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить 
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рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале рассматривания обводить 

взором всю картину, выделять ближний и дальний планы, подробно рассматривать и 

описывать персонажей картины. Учить определять место действия (путем выделения 

конкретных изображений предметов и установления причинно-следственных связей). На 

протяжении второго года обучения последовательно решать задачи: продолжать 

формировать социальные эталоны; расширять и уточнять представления об экспрессии 

эмоции: радость, огорчение, страх; учить узнавать эмоцию по форме и положению губ, 

бровей, выражению глаз. Обращать внимание на позу (двигательный компонент) 

человека, выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. Обогащать 

двигательный опыт мимического и пантомимического воспроизведения экспрессии 

заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и удивления. Учить 

узнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать установлению причинно-

следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных движений (мимических и 

пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить группировать изображения 

эмоций вокруг соответствующего образца. 

7. В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять 

предметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные, 

чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, развивать 

осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей 

действительности, представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, 

контурном изображениях в новых предметно-пространственных связях, продолжать учить 

совмещать изображения разных модальностей. Учить обводить контур предметных 

изображений и дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным 

деталям и признакам образ предмета. Развивать способность к выделению и соотношению 

собой структурных эталонов в сложных объектах. Расширять объем и скорость 

восприятия при выборе предметного изображения из ряда предметных картинок. 

8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, 

развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца 

(пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и добиваясь 

точности попадания. Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийные 

действия. Продолжать учить работать с геометрическим трафаретом: расширять опыт 

обводки внутреннего контура и учить обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в 

опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура, 

дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрезных 

картинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из частей. Развивать 

способность узнавания и точность прослеживания контура объекта на зашумленном фоне. 

Вырабатывать навык проведения горизонтальных и вертикальных прямых линий 

(проведение без опоры на зрительный стимул), проведения линии по пунктиру или 

точкам. 

9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие 

пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом 

пространстве учить показывать и называть протяженность ближней - дальней (нижней - 

верхней), левую - правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, 

картинка, страницы книги); углы верхние - нижние, левые - правые; середину. Обогащать 

опыт расположения предметов (объектов) вдоль сторон слева направо, сверху вниз, в 

заданной точке микропространства. Учить изменять местоположение, менять местами 

предметы (объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным 

прослеживанием в заданном направлении контура плоскостных фигур, контуров 

изображений. В большом пространстве: обогащать опыт двигательного освоения и 

зрительной оценки протяженности глубины пространства, опыт зрительного 

прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением направления), расположенных 
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на горизонтальной или вертикальной плоскостях. 

Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

фиолетовый - оранжевый, фиолетовый - коричневый, фиолетовый - бордовый. 

Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет: овощи - 

баклажаны, капуста; фрукты - слива; цветы; серый - окрас животных с предметами 

окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окраской: посуда, одежда, 

игрушки. Обогащать опыт локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; 

фиолетовый из красно-синих и их оттенков; голубой из бело-синих; серый из коричнево-

голубых; у основных цветов - темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно 

уменьшать время выполнения ребенком задания). 

2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 

светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить 

локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширять 

знания обучающихся о предметах (их частях), имеющих постоянный признак того или 

иного цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек транспортных стоянок. 

Развивать способность различать окраску движущихся объектов: транспорта, животных, 

игрушек, мяча, летающих тарелок. 

3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), 

изображенные в разных пространственных положениях, различать четырехугольники: 

квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять сходное и 

различное; обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном изображении из 

множества треугольников и шестиугольников. 

4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация 

которого включает 3 - 4 разнородные простые формы или 2 - 3 однородные (например, 

треугольные). Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в 

окружающем мире на форму как основной опознавательный признак, видеть различное в 

конфигурации натуральных предметов. Учить осязательно-зрительным способом 

различать объемные и плоскостные изображения форм (шар - круг, куб - квадрат, 

кирпичик - прямоугольник). Формировать обобщающие понятия "круглая форма", 

"угольная форма", включать их в речь ребенка. 

5. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно 

выделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6 - 7 предметов в 

малом и большом пространстве, учить зрительно выбирать одинаковые по величине 

предметы из множества, соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания 

обучающихся об объектах одного рода, отличающихся по величине: растения, животные, 

транспорт. Обогащать опыт сопоставления величин натуральных объектов в глубине 

пространства, показать детям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по 

величине. Учить осязательно-зрительным способом воспринимать ширину - длину, длину 

- высоту натурального объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной 

величине (высоте, ширине, длине) из 5 - 7 предметов. Учить при рассматривании объекта 

выделять его величину или величину его частей как опознавательный признак (например, 

животные и их детеныши). 

6. Развивать зрительную дифференцировку 4 - 5 предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: 

"между ...", "ближе к ...", "дальше от ...", "до". Учить зрительно точно определять 
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уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять расстояние до двух 

предметов, расположенных в разных направлениях. 

7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, 

перекрывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. Упражнять 

в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать 

пространственные отношения между предметами, положение одного относительно 

других, отражать эти отношения в практической деятельности. Учить анализировать 

пространственные отношения между частями одного предмета, видеть зависимость 

изменения характеристик предмета от изменения пространственных отношений между 

частями. 

8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный 

и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания предмета или его 

изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объекта, определение 

цветовой гаммы, одноцветный - разноцветный, простой или сложный (много частей), по 

форме, величине относительно окружающих предметов; выделять основные части 

объекта; определять пространственные отношения; детально рассматривать каждую 

выделенную часть, определять ее форму, цвет, величину (относительно других частей); 

повторно в целом рассматривать объект. Продолжать формировать представления об 

экспрессии эмоций. 

9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, 

интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные 

средства отражения эмоций. 

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, 

выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание трех 

композиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; 

целенаправленное определение информативных объектов и их признаков, 

характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер), места 

событий; устанавливать причинно-следственные связи на основе воспринятого. Развивать 

внимание, память. 

Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 2-е полугодие. 

1. Развивать способность обучающихся различать до восьми оттенков красного, 

зеленого, синего, коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого, фиолетового, 

желтого, голубого, серого цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между 

цветными объектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. 

Обогащать опыт различения и узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, плодов), 

цветов (лепестков), различать птиц по окраске оперения, узнавать животных при 

изменении окраски меха (знание сезонных изменений). Предлагать игры в большом 

пространстве для выделения различий и сходства предметов по окраске. Учить узнавать 

овал, отличать его от круга, выделять в конфигурации предмета (объемного и 

изображения) с подключением мануальных действий. 

2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии 

цилиндра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и 

толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе 

цилиндрическую форму. Продолжать учить зрительным способом локализовывать 

заданную форму в разных пространственных положениях. Повышать различительную 

способность при восприятии квадрата и прямоугольника, по форме приближенного к 

квадрату, круга и овала, приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт различения 
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трапеции и пятиугольника, узнавания фигур без названия (по слову педагогического 

работника). Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность форм их 

частей, предлагать детям уточнять составные части заданной конфигурации, например, 

конфигурация листа дерева включает две формы: овал и треугольник. Показать, что 

однородные предметы различаются между собой конфигурацией частей. Развивать 

тонкую зрительную дифференцировку предметов по величине. Например, различать 

молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, величине кроны; различать 

кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные растения по размеру листьев, 

учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить соотносить предметы по величине. 

Развивать способность обучающихся зрительно определять и сравнивать величину 

(большой - маленький) движущихся объектов (транспорт). Продолжать развивать 

зрительную дифференцировку расстояния до 4 - 5-ти предметов; до двух предметов, 

расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на большом 

расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по величине 

одинаковые предметы из множества других. 

3. Показать детям на примере "ухода" дороги линейную перспективу. 

4. Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4 - 5-ти 

предметов в комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности 

(составление макета, элементарной схемы). 

5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 

пространственных отношений между частями. 

6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать способность 

обучающихся узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт 

сличения и точного совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации, 

соотнесения предметных изображений с соответствующими силуэтами и контурами с 

увеличением - уменьшением площадей объектов восприятия. Формировать первичные 

представления о пантомимике как целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт 

рассматривания сюжетных изображений по композиционным планам (3 плана) с 

выделением и точным обозначением каждого объекта определением признака 

обозначения. 

7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам 

педагогического работника): 

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

2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах; 

3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц); 

4) что случилось? (Почему так думаешь?); 

5) где находятся персонажи? (Как узнал?); 

6) в какое время суток это происходит? (Как определил?). 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа) персонажей 

по одежде, предметам обихода. Воспринимать и осмысливать содержание, картины, на 

которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям устанавливать разницу в 
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содержании трех картин, изображающих одно время и место действия, но отличающихся 

событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять 

экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных 

ситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-

следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствие 

изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, воспроизведения 

экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения группировать картинки 

(фотографии) вокруг схемы - образца эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: 

положительные, отрицательные; учить на основе осмысления экспрессии распределять 

картинки на две группы. 

8. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные 

представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: 

узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, представленных в 

разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных) 

причинно-следственных связях. Развивать способность дифференцировать объекты по 

форме, определять их структурные особенности, способность к выделению и 

соотношению между собой структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт 

оперирования образами памяти о предметах и объектах окружающей действительности в 

познавательной деятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных 

картинок: выбор по образцу, по слову, ряда контурных изображений. Обогащать опыт 

точного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить соотносить силуэтное 

и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и реалистичное изображения без 

совмещения, расположенные на расстоянии друг от друга или в удалении от ребенка. 

Обогащать опыт точного обведения деталей, в том числе и мелких предметных 

изображений. Расширять представления о мелких деталях объекта восприятия, познания: 

обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, знать назначение. Учить 

устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой 

дифференцировки. 

9. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядоченно) обводить взором рабочее пространство, поверхность, 

контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта восприятия; 

переводить взор (целое - часть - целое - часть, с объекта на объект). Продолжать 

формировать умения локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному 

местоположению (в центр, середину, в углы, по сторонам); умение раскладывать объекты 

по горизонтали, слева направо, по вертикали сверху вниз; раскладывать объекты вдоль 

заданного края (по нижнему, по верхнему краю). Формировать элементарные умения 

ориентировки на клеточном поле, обогащать опыт выделения отдельных и ряда клеток. 

10. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по линейным 

ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительного 

прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением изменений 

направления линий. 

11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в 

знакомой предметно-пространственной обстановке. 

12. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, 

когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движения 

руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку для 
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организации точного движения руки. Развивать способность к взаимной передаче 

функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику рук и координацию рук: 

обогащать опыт ритмичности движений, развивать способность синхронно переключаться 

на новое положение рук; развивать точность движений большого и среднего пальцев, 

дифференцированность движений средним пальцем и мизинцем. 

13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при 

проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций 

(прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линией 

двух объектов; обведение контурных линий; точное совмещение разрезных картинок при 

составлении целого из частей; различение и узнавание контурных изображений на 

зашумленном фоне, способности обводить выделенный контур. Учить копировать 

геометрические фигуры по образцу. Развивать глазомерные действия (действия 

прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий 

разной длины, опыт их точного копирования. 

Программные задачи шестого уровня. 4-й год обучения: 

1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания 

обучающихся о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак 

цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии 

цветов и их оттенков в большом пространстве. 

2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом пространстве в 

зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, 

тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность обучающихся узнавать при 

любой освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его 

оттенок в предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. Учить узнавать и называть трапецию, соотносить 

с другими четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и треугольника. 

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать составные 

формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять 

геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию предмета путем 

составления ее из простых форм. Повышать зрительную способность при различении 

треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных признаках). 

Продолжать развивать способность различать однородные предметы по различиям в 

конфигурации частей. 

4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в 

неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно 

прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 

5. Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, 

определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в 

практической деятельности. Развивать способность локализовывать предмет заданной 

величины из множества предметов. Учить отражать величину натуральных объектов 

условно, соблюдая пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать 

пространственные отношения в группе предметов (6 - 7), выделяя пространственное 

положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить отражению 

пространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить располагать объекты 

по схеме (чтение схемы осязательно-зрительным способом). 

6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4 - 5-ю 
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предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, 

расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, расположенными 

в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять удаленность 

предмета в большом пространстве по способности различать его окраску, форму, размер. 

Продолжать упражнять обучающихся в узнавании предметов на большом расстоянии с 

уточнением признака, по которому узнавал. 

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик 

предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом предмете. 

8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться 

плана (по вопросам педагогического работника); целостно описывать облик персонажей 

картины, учить на основе воспринятого давать характеристику их эмоционального 

состояния, социальной принадлежности; определять и описывать время происходящих 

событий (предлагать воспринимать и описывать одни и те же события в разные 

временные отрезки и видеть при этом изменения в изображении). Развивать способность 

различать изображенные мелкие предметы. Учить отражать изобразительные признаки 

глубины пространства, показывать линейную перспективу, учить соотносить натуральную 

величину объекта с величиной его изображения (в сравнении с величиной других 

объектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются 

нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт рассматривания 

иллюстраций. 

9. Продолжать развивать у обучающихся способность видеть в предметах большого 

пространства составные части и формы и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию 

в заданном пространственном положении. Продолжать учить составлять сложную 

конфигурацию объекта из простых форм. Продолжать формировать социальные эталоны. 

Повышать дифференцированность восприятия, экспрессивность пантомимического 

выражения знакомых эмоций. Формировать представления об экспрессии эмоции 

интереса, удивления, спокойствия. Обогащать опыт осмысления эмоционального 

состояния персонажей сюжетных изображений на основе детализированного и целостного 

восприятия пантомимики. 

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по 

лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов 

(изображений) и их познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей 

(определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, 

расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности. 

Обогащать опыт сличения и идентификации образов при отражении цветного, 

контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания 

контурного изображения объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать 

расширять объем и скорость восприятия при выборе предметных картинок из ряда. 

11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать 

ориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их 

элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с 

ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, 

учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной 

протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования 

и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических 
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характеристик предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. 

Формировать умения (действия) практического изменения протяженности: длины, 

высоты, ширины. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и 

координацию рук: 

повышать ритмичность движений; 

совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук, 

пальцев с одного движения на другое; 

повышать точность, дифференцированность движений пальцев. 

13. Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

14. Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается 

прослеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разных 

глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного 

слежения и от произвольной регуляции прослеживания. Совершенствовать 

формообразующие движения. Расширять вариативность сенсорного эталона "форма". 

Обогащать опыт локализации, различения, идентификации и узнавания треугольников, 

четырехугольников, овалов разной протяженности. Обогащать опыт копирования путем 

обведения контура. Совершенствовать технику выполнения графических заданий: 

добиваться проведения без наклонных относительно вертикальной оси линий, 

предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожания. 

Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

15. Формировать умение копирования: 

узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать; 

выдели (покажи и (или) назови) каждый элемент; 

определи элемент, с которого начнешь копирование формы, и последовательность 

копирования; 

определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого; 

приступай к копированию. 

16. Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать "чувство 

линии", умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол от 

тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразную 

линии. Обогащать опыт "чтения" линий сложной конфигурации, включающей элементы 

прямой, ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариативностью). 

17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать опыт 

восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную 

среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки пространственной ориентировки 

"от себя", "от другого человека", по поверхности. Развивать способность к тонкой 

дифференцировке пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-

поисковые умения и действия. 

 

2.6. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа 
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Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

Развитие слуха и слухового восприятия. 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового пространственного 

восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей основ движений, действий, 

деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия с развитием дифференциации 

звуков по их предметно-объектной отнесенности, по психофизической характеристике - 

громкость, высота, по пространственной ориентации - сторона и удаленность от 

источника звука. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов действительности с 

эмоциональным реагированием и осмысленностью их отражения и актуализацией 

зрительного внимания на объектах восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков 

живой и неживой природы: звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. 

Развитие полимодальности предметного восприятия с актуализацией слухового 

восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих 

(ближайший социум). 

Развитие осязания и моторики рук. 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие 

тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным контролем действий, 

повышать умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

статического (умение выполнять позы); 

динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

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

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных 

впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие 

умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным 

уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; "обслуживающих" познавательную 

деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение на ограниченной плоскости). 

Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и осязания 

предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных 

ощущений. Развитие орудийных тонко координированных действий на основе и под 

контролем зрения, востребованных в продуктивных видах деятельности. 

Развитие основ невербальных средств общения. 



 
172 

 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, 

их движений: 

губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их 

уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя 

губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать 

губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение щек, 

щеки надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, 

прощание, запрет, удивление. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, 

движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к 

собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их 

зеркального отражения. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной 

организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта 

свободного передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-

поисковой деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной 

организации помещений в Организации. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализации частей 

(обложка, листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения 

выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной площади, 

протяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумаги 

предметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зрительной локализацией 

заданного места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием 

опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения 

(для части слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле). 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями 

зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка с 

нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, 

осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и 

управленцев, работающих по Программе. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания 

обучающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и воспитания 

обучающихся с нарушениями зрения должна отражать: 

а) владение педагогическими работниками: 

специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий"; 

правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях в 

условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные трудности 

зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой на слух и 

остаточное зрение; 

умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением слепому 

ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, развитие интересов; 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей 

и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение 

опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной роли зрения; 

умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе 

координат "слепой - слепой", "слабовидящий - слабовидящий", "с пониженным зрением - 

с пониженным зрением", "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий", "зрячий - с 

пониженным зрением"; 
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коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушениями 

зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации; 

методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 

разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениями 

зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовывать 

свой выбор; 

своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии 

с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 
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заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

 

3.3. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий 

           Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Организация вправе 

реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа должна непрерывно 

сопровождаться одним или несколькими учебно- вспомогательным работниками; 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. Соответствующие должности иных 

педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в 

зависимости от содержания Программы.  

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации  необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 

          Воспитание и обучение слабовидящих дошкольников должны осуществлять 

специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-дефектологи 

(тифлопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи, знающие психофизические 

особенности детей с нарушениями зрения и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы. В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется 

предусмотреть повышение информированности педагогов о детях с нарушениями зрения; 

формирование педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального 

выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам коррекционной работы 

через постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения 

квалификации. 

           Кадровая обеспеченность дошкольной образовательной организации во многом 

будет зависеть от наличия руководителей, педагогов, специалистов, прошедших 

профессиональную подготовку в области образования слабовидящих детей. 
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          Требования к квалификации учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

          Образование – высшее. 

          Специалист, получивший квалификацию учитель-дефектолог (тифлопедагог), 

соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе Российской Федерации 

«Об образовании», Конвенции о правах ребенка. Систематически повышает свою 

профессиональную квалификацию. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники  

безопасности и противопожарной защиты. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся в период образовательного процесса. 

                Деятельность учителя-дефектолога (тифлопедагога) направлена на психолого- 

педагогическое обеспечение процесса обучения, воспитания и социальной адаптации 

детей и подростков с нарушениями зрения, а также психологическую реабилитацию 

взрослых. 

              Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен знать Конституцию Российской 

Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления 

образованием по вопросам образования, Конвенцию о правах ребенка, основы общих и 

специальных дисциплин в объеме, необходимом для решения профессиональных задач. 

          Учитель-дефектолог (тифлопедагог) владеет: 

- умением проводить психолого-педагогическое обследование с целью определения хода 

психического развития, соответствия возрастным нормам; 

- методами дифференциальной диагностики для определения типа нарушений; 

- методами консультирования детей и взрослых с отклонениями в развитии, их родителей 

и педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального 

самоопределения; 

- методами психопрофилактической работы, направленной на создание благоприятного 

психологического климата в образовательном учреждении, семье; 

- умениями и приемами обучения детей с нарушениями зрения в дошкольных 

общеобразовательных организациях; 

- методами воспитания детей с нарушениями зрения; 

- знаниями о профилактике и методах коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью, 

способах защиты от неблагоприятного влияния социальной среды; 

- способами оказания психологической помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального происхождения; 

- навыками организации и проведения научно-исследовательской работы. 

             Видами профессиональной деятельности специалиста являются: 

преподавательская; диагностико- аналитическая; консультативная; воспитательная; 

психопрофилактическая; коррекционно-развивающая; просветительская; научно-

исследовательская. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

            Материально-технические условия реализации Программы должны обеспечивать 

соблюдение: 
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- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

слабовидящих детей (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму и т. д.); 

- возможности для беспрепятственного доступа слабовидящего дошкольника к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

- возможности проведения лечебно-диагностических процедур в офтальмологическом 

кабинете для слабовидящих обучающихся (с использованием специального оборудования, 

например, щелевой лампы, микропроцессорных устройств, макулотестера, лазерных 

аппаратов и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей слабовидящих детей, 

воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены, включающих в себя кушетки, пеленальные); 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с нарушениями 

зрения, в данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства 

организации, рабочего места ребенка и т. д.). 

             Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и организации его 

активных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов в 

поле зрения, и специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности 

стола и др. Предпочтительным является зонирование пространства групповой комнаты на 

зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне 

определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой 

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

зрения, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на 

предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной 

активности. 

Финансовые условия реализации Программы 

            Финансирование реализации Программы не является самоцелью, а 

обуславливается необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации 

Программы организацией. 

              Именно обеспечение условий предметно-пространственной среды, кадровых, 

иных, требует от организации направленных усилий, связанных с формированием 

финансовых потоков.  

              Финансовое обеспечение реализации Программы, осуществляется в соответствии 

с потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается 

тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 

заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 3 . 

               Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 
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- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированной Программы для слабовидящих детей в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации Программы для слабовидящих детей, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно- пространственной среды (в том числе специальных для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в 

том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая 

приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

           Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на 

основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

               При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение 

затрат используются нормативы финансирования дошкольного образования, 

определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

которые не включают расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, коммунальные расходы. 

                Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учетом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти. Финансовое 

обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном учреждении 

осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) 

услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с ведомственным 

перечнем услуг. 

              В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов 

местного самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение 



 
180 

 

Программы может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

               Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных 

и муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций. 

                В соответствии с требованиями ФГОС ДО, при расчете нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в 

рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 

предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 

обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные 

затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 

пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

             При определении нормативных затрат на реализацию Программы для 

слабовидящих детей  необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном 

финансовом обеспечении при ее реализации: 

- необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для слабовидящих детей, а также групп комбинированной 

направленности (общеразвивающих групп с включением слабовидящих детей), в связи с 

тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, 

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в 

размере 25 часов; 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения слабовидящих детей в количестве одного дефектолога (тифлопедагога) на 

группу компенсирующей направленности (из расчета на сопровождение детей с 

ограниченными возможностями в группе комбинированной направленности), одного 

специального психолога на группу; 

- необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

• для детей в возрасте до трех лет – до шести человек; 

• для детей в возрасте старше трех лет – до шести человек; 

- необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленности: 

• для детей в возрасте до трех лет – до десяти человек, в том числе не более трех 

слабовидящих детей; 

• для детей в возрасте старше трех лет – до десяти человек, в том числе не более трех 

слабовидящих детей; 

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 

слабовидящие дети при освоении образовательной программы. 

            Расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной Программы для 

слабовидящих детей должен осуществляться посредством применения повышающих 

коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 
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            Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по 

реализации Программы (𝑁) по формуле: 

𝑁 = 𝑁 пед × 𝑘 пед + (𝑁 увп + 𝑁 пр + 𝑁 от + 𝑁 ком + 𝑁 зд ) × 𝑘 пр + 𝑁 с × 𝑘 с + 𝑁 пк × 𝑘 

пед, где  

𝑁 пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом возраста детей и 

режима их пребывания в группе,  

𝑘 пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении 

педагогических работников для реализации Программы.  

           В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

рекомендуется соответственно увеличить значение повышающего коэффициента для 

расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации Программы, учитывающего 

особенности изменения потребностей в привлечении педагогических работников для 

реализации Программы. 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на  формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности Организации  направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации.  

         Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации индивидуальной образовательной программы 

ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательного процесса к любой информации. 

          Для слабовидящих детей обязательно должны быть предусмотрены занятия по 

коррекции недостатков сенсорных, двигательных, речевых и психических функций, в 

зависимости от имеющихся у детей нарушений. 

             Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов. 

          Выделяются следующие формы работы со слабовидящими детьми: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные, в соответствии с медицинскими 

показаниями. 
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              В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

3.5. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон.  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата 

в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.).  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  

 

Режим дня и  распорядок детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

При проведении режимных процессов существуют правила: 

-полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

-тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

-привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

-формирование культурно-гигиенических навыков; 

-эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
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-учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

-спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

-режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность; 

-организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года;  

-соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  

            В Организации  используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения,   исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Примерный режим дня 

 

От 3 до 4 лет 
 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50-9.10 

Непрерывная образовательная деятельность, коррекционная 

деятельность (общая продолжительность, включая перерывы) 

9.10-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  9.50-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные,  гигиенические процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-18.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 18.15-19.00 

Уход домой  до 19.00 
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При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к 

ребёнку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть 

замены блюд  и др. Непрерывная  образовательная деятельность проводится в первой 

половине дня  (не более 15 мин).  

Гигиенические условия  

В помещении группы температура воздуха составляет +20°С, влажность воздуха – 

40–60%, в гимнастическом зале и спальной комнате – +19°С (при соответствующей 

одежде детей).  

Нормальная температура воздуха поддерживается регулярным проветриванием 

помещения: одностороннее проветривание проводится каждый час в течение 5–10 минут в 

присутствии детей; сквозное проветривание – в течение 10–15 минут в отсутствие детей. 

Состоянию теплового комфорта организма способствует правильная одежда: два слоя в 

группе, один слой для занятий физической культурой. 

 

Примерный режим дня 

От 4 до 5 лет 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50-9.10 

Непрерывная образовательная деятельность, коррекционная 

деятельность (общая продолжительность, включая перерывы) 

9.10-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные,  гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-18.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 18.20-19.00 

Уход домой  до 19.00 

 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм непрерывной  

образовательной деятельности, коллективных и индивидуальных игр, умственных и 
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физических нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Необходим постепенный 

подъём детей после дневного сна. Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность проводится в первой половине дня (не более 20 мин).  

Гигиенические требования  к  условиям  пребывания  детей в  помещении  

(температура, влажность воздуха, освещённость) – те же, что и в предыдущей группе.           

Особое внимание следует обращать на правильный подбор детской мебели (столов                    

и стульев)  в соответствии с ростом ребёнка. Все игрушки, пособия, оборудование  и 

тренажёры, компьютеры, аудио- и видеотехника должны иметь гигиенический 

сертификат. 

 

 

Примерный режим дня 

От 5 до 6 лет 
 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50-9.10 

Непрерывная образовательная деятельность, коррекционная 

деятельность  (общая продолжительность, включая перерывы) 

9.10-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные,  гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Непрерывная образовательная деятельность 15.45-16.10 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-18.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 18.20-19.00 

Уход домой  до 19.00 

 

Необходимо обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки, а 

также достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня. 

Непрерывная образовательная деятельность может проводиться как в первой 

половине дня  (не более 45 мин), так и во второй половине дня (не более 25 мин.). 

Дополнительная образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня . 
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Гигиенические условия 

Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим за счёт 

систематического проветривания помещения (в отсутствие детей проводить сквозное 

проветривание в течение 5–15 минут несколько раз в день с учётом погодных условий). 

Температура воздуха в группе – +20°С. Температура воздуха в спальной комнате – +19°С, 

в гимнастическом зале – +19°С.  

Ежедневная прогулка в холодное время года в средних широтах проводится при 

температуре воздуха до –20°С. 

Следует обеспечить максимальный доступ дневного света в помещение. В 

осенне-зимний период искусственное освещение должно создавать благоприятные 

условия для зрительной работы детей на непосредственно образовательной 

деятельности. 

Подбор детской мебели производится в соответствии с ростом детей. 

 

Примерный режим дня  

От 6 до 7 лет 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.55-9.10 

Непрерывная образовательная деятельность,  коррекционная 

деятельность (общая продолжительность, включая перерывы) 

9.10-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные,  гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Непрерывная образовательная деятельность 15.45-16.15 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-18.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 18.20-19.00 

Уход домой  до 19.00 
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Как и в предыдущей группе, чёткой соблюдение рекомендованного режима дня для 

детей 7-го года жизни является обязательным. Ежедневный дневной сон – необходимое 

условие правильного нервно-психического развития, обеспечения устойчивой 

работоспособности детей в течение дня. 

НОД в форме занятий может проводиться как в первой половине дня (3 раза в день 

по 30 минут с перерывом в 10 минут), так и во второй половине дня (не более 30 мин. 

одно занятие). Дополнительная образовательная деятельность осуществляется во второй 

половине дня. 

Гигиенические условия 

Нормальная температура, чистота и влажность воздуха регулируются 

проветриванием, которое проводится в отсутствие детей. Схема проветривания одинакова 

для всех дошкольных групп. Температура воздуха в помещении группы превышает +20°С. 

В спальне, гимнастическом зале температура воздуха поддерживается в пределах +19°Сс 

учётом адаптации детей к сниженным температурам воздуха и характера их деятельности. 

В холодный период года дети могут гулять, как и в предыдущей группе, при 

температуре воздуха до -20°С (в средних широтах). Одежда детей для прогулки зимой – 

четыре или пять слоёв. 

В весенне-летний период групповые помещения освещаются преимущественно 

естественным светом, доступ которого в помещение должен быть беспрепятственным; 

при ярком солнце используются солнцезащитные устройства. Групповые комнаты не 

загромождены мебелью, так как это препятствует свободной двигательной деятельности 

детей и играм. Мебель соответствует росту каждого ребёнка. 

Особенности организации режимных моментов 

         Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными  играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные  прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
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заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 

течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно - оздоровительная  работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

 При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим— рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует 

проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий в зависимости 

от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в 

помещении 

 

2 раза 

в неделю 

15 

 

2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

20–25 

 

2 раза 

в неделю 

30 
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б) на улице 

 

- - 1 раз 

в неделю 

20–25 

1 раз 

в неделю 

30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

 

Ежедневно 

5–6 

 

Ежедневно 

6–8 

 

Ежедневно 

8–10 

 

Ежедневно 

10–12 

 

б) подвижные 

и 

спортивные 

игры и упраж 

нения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25–30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

30–40 

в) 

физкультмин

утки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 ежедневно 

в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида 

и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида 

и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от 

вида и со- 

держания 

занятий 

Активный 

отдых 

а)физкультур

ный досуг 

 

1 раз в месяц 

20 

 

1 раз в 

месяц 

20 

 

1 раз в 

месяц 

30–45 

 

1 раз в 

месяц 

40 

б) физкультур 

ный праздник 

 

— 

 

2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день 

здоровья 

1 раз в квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз 

в квартал 

 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятель

ное использо-

вание физ-

культурного 

и спортивно-

игрового обо-

рудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятель

ные под-

вижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Проектирование воспитательно-образовательной деятельности  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательной деятельности необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
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образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

 

Примерная структура организации образовательной деятельности 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей с учетом интеграции образовательных областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодей

ствие 

с 

родителями 

Непрерывно- образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

(НОД занятия) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(задачи и пути 

реализации) 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

От 3 до 4 лет От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

Физическая культура 

в помещении 

3 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

 

- 

- 1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

Развитие речи 

 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Рисование - - 1 раз 1 раз 
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в неделю 

 

в неделю 

Лепка  

 

1 раз 

в 2 недели 

 

1 раз 

в 2 недели 

 

1 раз 

в 2 недели 

 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 

 

 

1 раз 

в 2 недели 

 

1 раз 

в 2 недели 

 

1 раз 

в 2 недели 

 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 

 

 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Организованная коррекционная образовательная деятельность 

РЗВ 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

СБО 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

ОВП - - 1  раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Итого 10 10 13 14 

 

  
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно(в 

свободной 

деятельности и 

/или НОД) 

Ежедневно(в 

свободной 

деятельности и 

/или НОД) 

Ежедневно(в 

свободной 

деятельности и 

/или НОД) 

Ежедневно(в 

свободной 

деятельности и 

/или НОД) 

Ежедневно(в 

свободной 

деятельности и /или 

НОД) 

Конструктивно –

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю (в 

свободной 

деятельности) 

1 раз в неделю 

(в свободной 

деятельности) 

1 раз в неделю 

(в свободной 

деятельности) 

1 раз в неделю( в 

свободной 

деятельности) 

1 раз в неделю (в 

свободной 

деятельности) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ежедневно (в 

свободной 

деятельности) 

Ежедневно (в 

свободной 

деятельности) 

Ежедневно (в 

свободной 

деятельности) 

Ежедневно (в 

свободной 

деятельности) 

Ежедневно (в 

свободной 

деятельности) 

Игровая 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментах 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятель-

ная игра 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей в центрах    

( уголках, зонах) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика/ 

гимнастика 

после сна 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изменениями «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

г. № 32 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил и норм САНПИН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания и населения". 

 8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

г. №  2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

 9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

«Об утверждении Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384).  

 11. Методические рекомендации МР 2.4.0259-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и 

уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного 

фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным 

хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в 

нежилых помещениях" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 28 сентября 2021 г.) 

 12. . Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.7. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Алябьева Е..А. Коррекционно- развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2004.- 96 с. 

2. Авершина В.И. Методические рекомендации по оснащению ОУ, реализующих 

программы дошкольного образования: методические рекомендации. Пенза, 2007.- 94 с. 

3. Агавелян М.Г., Данилова Е. Ю., Чечучила О.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с 

родителями.- М.6 ТЦ Сфера, 2009.- 128 с. 

4. Белая К. Ю. Программы и планы в ДОО.- С.: ТЦ Сфера, 2014.- 124 с. 2. 

Богомолова А. И. Устранение заикания у детей и подростков: Просвещение. Москва, 

1977.- 96 с. 

5. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: учебное пособие. Просвещение: 

Москва,1985.- 191с. 

6. Выгодская И.Г. Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях. 

Просвещение.: Москва, 1993.- 223с. 

7. Доронова Т.Н. взаимодействие  дошкольного учреждения с родителями. М,2002.- 

120 с. 

         8. Дружинина, Л.А. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 

нарушениями зрения : методич. рекоменд. / Л.А. Дружинина и др. ; под ред. Л.А. 

Дружининой. – Челябинск : Изд-во Марины Волковой : АЛИМ, 2008. – 176 с.  

          9. Дружинина, Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением 

зрения : методич. пособие / Л.А. Дружинина. – М. : Экзамен, 2006. – 159 с. 

        10. Дружинина, Л.А. Занятия по развитию ориентировки в пространстве 

дошкольников с нарушениями зрения: методические рекомендации.- Челябинск: АЛИМ, 

изд-во Марины Волковой, 2008. — 206 с. 

          11. Дружинина, Л.А. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими нарушения зрения: методические рекомендации.- Челябинск: 

АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008. — 147 с. 

           12. Дружинина Л.А., Осипова Л.Б. В помощь тифлопедагогу ДОУ: учебно-

методическое пособие для студентов высших педагогических учебных заведений 

дефектологических факультетов.- Челябинск, 2010. 
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            13. Дружинина Л.А., Осипова Л.Б. Содержание и методика работы тифлопедагога 

ДОУ: учебное посоьие.- Челябинск, 2006.-113 с.  

          14. Екжанова Е.А. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. М.: 

Школьная пресса, 2002.- 64 с. 

             15. Ермаков В.П. Основы тифлопедагогики: развитие, обучение и воспитание 

детей с нарушениями зрения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.П. 

Ермаков, Г.А. Якунин. – М. : Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2000. 

            16. Ермаков В.П. Якунин Г.А. Развитие, обучение и воспитание детей с 

нарушениями зрения: справочно- методическое пособие. М.: Просвещение, 1990.- 223 с. 

  17. Запорожец А.В., Эльконин Д.Б.  Психология детей дошкольного возраста. М.: 

Просвещение, 1964 .- 352 с.  

7. Кантор В.З. Педагогическая реабилитация и стиль жизни слепых и слабовидящих.- 

Спб.: КАРО, 2004- 240 с. 

  18. Коррекционные образовательные учреждения: нормативно- правовые 

документы.- М.: ТЦ Сфера, 2004.- 96 с. 

8. Литвак, А.Г. Психология слепых и слабовидящих [Учебное пособие] / А.Г. Литвак. – С-

Пб., 2006. – 322 с. 

           19. Лопатина Л.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.- СПб., 2014.- 386 с. 

            20. Лапт Е.А. Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушениями зрения: 

планирование и конспекты.- ТЦ Сфера. Москва, 2006.- 256 с. 

  21. Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей: 

методическое пособие. М.:Айрис- пресс,2006.- 144 с.  

  22. Микляева Н. В., Родионова Ю.Н. Развиваем способности дошкольников: 

методическое пособие. М.6 ТЦ Сфера, 2010.- 127 с. 
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дошкольников. Старшая группа (5- 6 лет), - М.: Мозаика-синтез. 
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-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 
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-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015 - 112с. 

-Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016 - 128с. 

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой (от 3до 4 лет)/ 

автор-составитель Гербова В.В. 

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой (от 4 до 5 лет)/ 

автор-составитель Гербова В.В. 

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой (от 5 до 6 лет)/ 

автор-составитель Гербова В.В. 

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой (от 6 до 7 лет)/ 

автор-составитель Гербова В.В. 

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: младшая группа.- 

М: Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа.- М: 

Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: старшая группа.- М: 

Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: подготовительная к 

школе  группа.- М: Мозаика-синтез, 2016.-116с. 

-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. -  М.: Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. -  М.: Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. -  М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. -  М.: Мозаика-синтез, 2016.-176 с. 

-Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.  - М.: Мозаика-синтез, 2015.-80с. 

         - Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года/Мозаика-Синтез. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет/Мозаика-Синтез. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет/Мозаика-Синтез. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома года. 6-7 лет /Мозаика-Синтез. 

 

 

4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ   УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 

разработана с  учетом специфики условий (региональных, национальных и др.). 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности является игра.  
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Всё содержание образовательного процесса представлено в форме задач, стоящих 

перед педагогом, которые предполагают три вектора решения: 

1) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов через 

взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности от 1,5 лет до 7 лет и в 

организованной образовательной деятельности с детьми 6-7 лет; 

2) самостоятельная деятельность детей; 

3) взаимодействие с семьями детей. 

 

4.1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕ 

  4.1.1. Пояснительная записка 

4.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Одним из средств формирования всесторонне развитой и духовно богатой 

личности является работа по художественно – эстетическому воспитанию и развитию 

ребенка, к которой в последнее время возросло внимание педагогической науки и 

практики. 

Художественно – эстетическое воспитание – это формирование целостной 

личности, творчески развитой, действующей по законам красоты.  

Художественно – эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, 

влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает и познавательную 

активность.   

Художественно –эстетические чувства, так же как и моральные, не являются 

врожденными. Они требуют специального обучения и воспитания. Формировать 

эстетическую культуру личности особенно важно в наиболее благоприятном возрасте - 

дошкольном.  

Актуальные проблемы и педагогическая действительность обусловили выбор 

художественно-эстетического направления развития ребенка приоритетным. 

Цели и задачи направления 

Цели: 

-развитие у дошкольников интереса к эстетической стороне действительности, 

потребности в творческом самовыражении; 

-развитие инициативы и самостоятельности детей в воплощении художественного 

замысла; 

-знакомство дошкольников с разными видами и жанрами искусства, в том числе и 

народного творчества. 

Задачи: 

Дети раннего дошкольного возраста (2-3 года) 

1. Эстетическое восприятие мира природы:  

-побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, замечать красоту 

природы; 
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-обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

-вызывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

-воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

-формировать интерес к окружающим предметам, осуществлять простейший 

сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета; 

-учить различать эмоциональное состояние людей; 

-воспитывать чувство симпатии к другим людям. 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

-вызывать эмоциональный отклик на произведение искусства; 

-учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства; 

-учить делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

-развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

-учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен; 

-учить гармонично располагать предметы на плоскости листа; 

-знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Дети младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

1. Эстетическое восприятие мира природы:  

-побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы; 

-обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

-вызывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 

-воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

-формировать у детей представление о том, что все люди трудятся; 

-воспитывать интерес, уважение к труду, к людям труда; 

-воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру; 

-учить различать эмоциональное состояние людей; 

-воспитывать чувство симпатии к другим людям. 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 
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-развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребёнка; 

-учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства; 

-учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

-учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

-формировать эмоционально-эстетическое отношение к народной культуре. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

-развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного; 

-учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен; 

-учить гармонично располагать предметы на плоскости листа; 

-развивать воображение, творческие способности; 

-знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

-развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 

-вызывать эмоциональный отклик на красоту природы, воспитывать любовь к 

природе; прививать основы экологической культуры; 

-подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

-формировать у детей представления о труде взрослых, о профессиях; 

-воспитывать интерес и уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей; 

-воспитывать предметное отношение к объектам рукотворного мира; 

-знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов; 

-учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение; 

-развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки.  

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

-развивать у детей эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к 

ним устойчивый интерес; 

-развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 



 
201 

 

-учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

-вызывать эмоциональный отклик на отражённые в произведениях искусства 

поступки, события, желание их соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д.; 

-развивать представление детей об архитектуре; 

-формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

-знакомить детей с произведениями искусства, подводить их к пониманию того, 

для чего создаются красивые вещи; 

-содействовать эмоциональному общению. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

-развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности; 

-развивать эстетические чувства; 

-учить создавать художественный образ; 

-учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события; 

-развивать художественное творчество детей; 

-учить передавать образы животных, человека в движении; 

-учить использовать в изобразительной деятельности разнообразные 

изобразительные материалы. 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

-развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 

-вызывать эмоциональный отклик на красоту природы, воспитывать любовь к 

природе; прививать основы экологической культуры; 

-подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

-формировать у детей представления о труде взрослых, о профессиях; 

-воспитывать интерес и уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей; 

-воспитывать предметное отношение к объектам рукотворного мира; 

-формировать знания о Родине, о Москве, Пензе; 

-знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов; 
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-учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение; 

-знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

-развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки.  

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

-развивать у детей эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к 

ним устойчивый интерес; 

-развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

-учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

-развивать наблюдательность, учить замечать характерные особенности предметов 

искусства; 

-вызывать эмоциональный отклик на отражённые в произведениях искусства 

поступки, события, желание их соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д.; 

-развивать представление детей об архитектуре; 

-формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

-знакомить детей с произведениями искусства, подводить их к пониманию того, 

для чего создаются красивые вещи; 

-содействовать эмоциональному общению. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

-развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности; 

-развивать эстетические чувства; 

-учить создавать художественный образ; 

-учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

-учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события; 

-развивать художественное творчество детей; 

-учить передавать образы животных, человека в движении; 

-учить использовать в изобразительной деятельности разнообразные 

изобразительные материалы; 

-учить расширять количество изображаемых предметов; 

-закреплять навыки использования ножниц. 

Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
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1. Эстетическое восприятие мира природы: 

-развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 

-закреплять навыки всматривания в объекты живой природы; 

-вызывать эмоциональный отклик на красоту природы, воспитывать любовь к 

природе; прививать основы экологической культуры; 

-подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

-формировать у детей представления о труде взрослых, о профессиях; 

-воспитывать интерес и уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей; 

-воспитывать предметное отношение к объектам рукотворного мира; 

-закреплять знания о Родине, о Москве, Пензе; 

-знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов; 

-учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение; 

-знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

-развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

-развивать у детей эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к 

ним устойчивый интерес; 

-развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

-учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

-развивать чувства формы, цвета, пропорций; 

-вызывать эмоциональный отклик на отражённые в произведениях искусства 

поступки, события, желание их соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д.; 

-развивать представление детей об архитектуре; 

-формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

-знакомить детей с произведениями искусства, подводить их к пониманию того, 

для чего создаются красивые вещи; 

-содействовать эмоциональному общению. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 
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-развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности; 

-развивать эстетические чувства; 

-учить создавать художественный образ; 

-учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

-способствовать овладению композиционными умениями; 

-учить специфике использования акварели; 

-учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события; 

-развивать художественное творчество детей; 

-учить передавать образы животных, человека в движении; 

-учить использовать в изобразительной деятельности разнообразные 

изобразительные материалы. 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Этнографический компонент – краеведение 

Данное направление выбрано педагогическим коллективом и реализуется  на основе 

краеведческого материала. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования определены принципы дошкольного образования: 

«...приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; учёт этнокультурной ситуации развития детей».  

Кроме того, во ФГОС ДО  охарактеризована образовательная область 

«познавательное развитие дошкольников», в содержании которой записано 

«...формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа...» и пр. Использование краеведческого 

материала - важное условие для понимания  своеобразия, присущего  родному краю.  

Одним из средств  патриотического воспитания дошкольников является 

ознакомление с историей родного края, его людьми. В процессе работы у детей 

формируется интерес к малой родине, элементарные представления об истории родного 

города, его культурного наследия, уникальности, а также происходит обогащение 

кругозора,  развития любознательности, формирование интереса к окружающему миру. 

 

Цели и задачи направления: 

Цели:  

 на формирование целостных представлений о родном крае; 

 на достижение цели по формированию первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Содержание организации работы дошкольного учреждения направлено на 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих 

задач:  
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- приобщение к истории родного города Пензы; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими наш край;  

- формирование представлений о достопримечательностях родного города, его 

государственных символах;  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду;  

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе;  

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Пензенской области. 

Эффективность решения задач патриотического воспитания обеспечивается: 

 целенаправленным и планомерным педагогическим воздействием на личность 
ребенка на основе разработанной системы деятельности детского сада, 
предусматривающей комплексное сочетание форм и методов работы; 

 формированием системы знаний, стержнем которой являются сведения в области 
краеведения, показ общего через частное; 

 включением ребенка в разные виды деятельности, поддержанием его интереса и 
активной позиции в процессе выполнения практических и творческих заданий, 
помогающих расширить кругозор и отразить впечатления; 

 вовлечением родителей в педагогический процесс по данной теме. 

Выстраивая работу по ознакомлению детей с родным краем, необходимо учитывать 

следующее: 

 принцип историзма – сохранение хронологического порядка явлений прошлого и 

настоящего, так как дети не могут представить историческую картину времени, 

удаленность тех или иных событий; 

 принцип единства эмоций, действий и интеллекта: то, что получает ребенок в 

процессе образовательной деятельности, должно быть пропущено им через сердце, руки и 

голову (чувства, пережитые в детстве, остаются в памяти на всю жизнь); 

 ориентир на общечеловеческие понятия – восприятие ребенка как равноправного 

партнера; 

 создание оптимальных условий для самореализации каждого ребенка в процессе 

усвоения знаний с учетом его возраста, пола, накопленного опыта, особенностей 

познавательной и эмоциональной сферы; 

 интегрирование различных видов деятельности и отраслей знаний; сотрудничество с 

семьей и социумом. 

Дети младшего дошкольного возраста (3-4 года).  

Задачи работы:  
 

- Пробуждать интерес каждого ребенка к себе, к своим близким; 

- Формировать конкретные представления об имени человека, фамилии; 

- Развивать умения устанавливать простейшие семейно-родственные отношения; 

- Воспитывать чувства привязанности к родному дому; 

- Развивать умения выражать свою любовь к близким. 

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет).  

Задачи работы: 

- формировать у детей представления о родственных отношениях (мама, папа, 

бабушки, дедушки, братья, сёстры, дяди, тети.); воспитывать любовь и уважение к своим 

близким, культуру поведения и навыки общения. 

- формировать представления у детей о родном доме и окружающей их домашней 

обстановке; расширять представления у детей о бытовых предметах, их назначении и 

правилах безопасного обращения с ними. 

- обогащать представления детей о детском саде, его территории; развивать 

представления у детей о профессиях людей, работающих в детском саду; формировать у 
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детей умение ориентироваться на территории детского сада; воспитывать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

- развивать интерес детей ко всему живому, к природе во всех её проявлениях; 

приобщать к разнообразной деятельности в природе; воспитывать бережное отношение к 

природе; познакомить детей с нормами поведения в природе.  

- формировать познавательный интерес детей к родному городу; развивать чувство 

любви к своему городу. 

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  

Задачи работы с детьми 5-6 лет:  

- познакомить детей с архитектурой национального деревянного жилого дома на 

Руси, с интерьером жилого дома и предметами быта, особенностями русской 

национальной кухни. 

-  познакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством Пензенского 

края; прививать любовь к прекрасному. 

- дать детям представления о красоте и многообразии растительного мира 

Пензенского края; формировать представления о том, что в природе всё взаимосвязано, 

что человек должен бережно относиться к ней и разумно использовать её дары. 

- дать детям представление о богатстве животного мира Пензенского края; 

воспитывать бережное отношение к его представителям. 

- закрепить знания детей о своём городе; развивать способности сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы; развивать любознательность, воспитывать бережное, 

заботливое отношение к своему городу 

 

Задачи работы с детьми 6-7 лет:  

- познакомить детей с древней историей нашего края, с историей возникновения 

поселений (городов) на нашей территории; приобщать детей к историческому наследию; 

прививать любовь к своей родине. 

- расширять представления детей о земле, на которой они живут; познакомить с 

особенностями труда на земле в настоящее время, закреплять знания о 

сельскохозяйственных культурах; воспитывать любовь и заботливое отношение к родной 

земле. 

- продолжать знакомить детей с народами, живущими на территории нашего края, их 

бытом, традициями; с историей национального костюма (русского, мордовского, 

татарского, чувашского); описать костюмы народов разных национальностей, сделать 

вывод; воспитывать интерес и уважение к народной культуре. 

- продолжать знакомство с историей и культурой города; развивать интерес к познанию 

своего города, воспитывать уважение к нему и его жителям, к истории; приобщать детей к 

русской национальной культуре. 

- познакомить детей с реками Пензенского края,  их обитателями; рассказать об охране 

природы, бережном отношении к ней и разумном использовании. 

- познакомить детей с жизнью и творчеством наших известных земляков; повышать 

интерес детей к литературе, чтению, способствовать развитию эстетического вкуса. 

- познакомить детей с мужеством и героизмом наших земляков на фронте и в тылу в 

годы Великой Отечественной войны; воспитание любви к своей Родине, уважения к 

людям старшего поколения. 

- познакомить детей с национальными видами спорта и играми народов, проживающих 

в городе Пензе; рассказать о спортсменах, которыми гордиться Пензенский край, о 

спортивных объектах нашего города; воспитывать интерес к спорту, спортивным 

традициям. 

 

4.1.2. Планируемые результаты 
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Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Реализация выше обозначенных задач позволяет к моменту завершения 

дошкольного образования достичь следующих результатов:  

В области эстетического восприятия  искусства и действительности: 

Ребёнок: 

-видит и отмечает красоту произведений искусства (музыкального, театрального, 

изобразительного, народного искусства, литературы, архитектуры), окружающих  

предметов, природы; проявляет эмоционально-положительное отношение к ним 

(выражает чувства удовольствия, удовлетворения, радости, желание любоваться ими); 

-знает имена и некоторые произведения  2–3 композиторов, художников, 

литераторов; 

-знает и использует в своей творческой деятельности основные выразительные 

средства искусства: в музыке - ритм, темп, динамику; в изобразительном искусстве - 

линию, цвет, форму, композицию; в театрализованной игре - мимику, жесты, движения, 

позы, голос; 

-знает и называет произведения народного искусства: 2-3 русские песни, заклички, 

загадки, пословицы, поговорки, потешки, сказки; 2-4 вида изделий народного 

декоративно-прикладного искусства (дымковские, филимоновские, городецкие, 

хохломские, гжельские, абашевские). 

В области художественно-творческой деятельности: 

-сформирован интерес к  художественно-творческой деятельности в одном или 

нескольких видах искусства, эмоционально-положительное отношение к предложениям 

педагога заниматься музыкальной, изобразительной, театрализованной, конструктивной 

деятельностью, а также к предложению рассматривать произведения изобразительного 

искусства, народного декоративно-прикладного искусства, архитектуры, слушать музыку 

и пересказывать произведения детской художественной литературы и фольклора; 

-имеет различные умения создавать собственные произведения в любом виде 

художественной деятельности; 

-сформировано желание,  умение делать то, что возможно, своими руками; 

-развито умение эстетически оценивать результаты своей деятельности и 

деятельности сверстников, по возможности аргументировать эту оценку; дети  стремяться 

к общению друг с другом по поводу и в процессе художественной деятельности. 

В области изобразительного искусства и изобразительной деятельности: 

Ребёнок  

-знает имена 2-3 художников-живописцев и 1-2 картины каждого; 

-знает имена 2-3 художников-иллюстраторов детской книги; 

-различает 3-5 видов изделий народного декоративно-прикладного искусства; 

-знает основные формы - круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал; 

называет предметы такой формы; 
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-различает 7 цветов спектра и по 3-4 оттенка или разновидности цветов (красный, 

розовый, малиновый, бордовый); 

-знает изобразительные материалы для рисования (графитный, цветной, простой 

карандаши; краски гуашевые, акварельные; цветные восковые мелки; пастель; сангина), 

для лепки (глина, пластилин, пластическая масса), для работы с бумагой (бумага разного 

цвета, разной фактуры); 

-умеет создавать изображения предметов разных форм, передавая пропорции и 

характерные детали, по-своему выражая образ; 

-умеет использовать различные средства выразительности (линии разного 

характера, формы разной величины и пропорций, цвет и его разновидности, оттенки), 

композиционные средства (располагать изображения на листе бумаги в соответствии с их 

пропорциями, передавать отношения по величине между предметами при изображении в 

сюжетной картинке, передавать загораживание одних предметов другими); 

-умеет пользоваться различными инструментами и материалами при создании 

изображений, использовать их выразительные средства при передаче предметного образа, 

декоративного или прикладного. 

 

В области архитектуры: 

 Ребёнок: 

- знает и определяет архитектуру как вид искусства, как часть духовной культуры 

общества; 

- понимает зависимость внешнего вида здания от его назначения; 

-различает архитектурные сооружения разного назначения (на примере зданий, 

находящихся поблизости от детского сада и дома, где живёт ребёнок); 

-называет свойства архитектурных сооружений: польза, прочность, красота; видит 

красоту архитектурных сооружений; 

-выделяет среду, в которую включено здание, называет её составляющие, 

определяет их как красивые или некрасивые; 

-проявляет интерес к изготовлению разных поделок из бумаги (сгибая, разгибая, 

склеивая её); 

-проявляет стремление украшать создаваемые изделия, используя знакомые 

элементы росписей.  

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Этнографический компонент- краеведение 
 

Планируемые результаты по формированию элементарных представлений у детей 

дошкольного возраста об истории, культуре Пензенского края 

 Реализация обозначенных задач позволяет к моменту завершения дошкольного 

образования достичь следующих результатов:  

         К  концу младшего  дошкольного возраста (к 5-ти годам) 

         Сформированность конкретных представлений:  
       - об имени человека, его фамилии; 

                          - о семье; 
                          - о родном городе (поселке, селе); 

        - об отдельных элементах быта времен бабушек-дедушек и прабабушек; 
          Понимание того, что  
        - в течение жизни человек меняется; 
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        -  что люди отмечают и празднуют дни рождения и другие праздники; 
        - что есть связь между людьми, предметами и явлениями. 

 

         К  концу старшего  дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

         Сформированность общих представлений: 

     - об изменении людей, мест, предметов с течением времени; 

-о важных датах и событиях прошлого, которые люди отмечают и празднуют; 

-о традициях и обычаях, которые люди чтут. 

Понимание того, что: 

    -люди, города, предметы имеют свою историю (история человека, история города и 

т.п.) 

   - изменения происходят постоянно; 

     -история людей, мест, вещей взаимосвязана. 
      - что человек — производитель всякого рода предметов. 
 

                  Представление об исторических памятниках как своеобразных рассказах о прошлом. 
                  Проявление уважения к историческому прошлому края. 

     Проявление интереса и уважения к языку людей других национальностей. 
     Способность восхищаться народным творчеством. 

     Умение исполнять национальные песни, пляски народов нашего края. 

                   Умение играть в национальные игры (по желанию). 
 

Планируемые результаты по формированию элементарных представлений у детей 

дошкольного возраста о труде и  профессиях взрослых 

Реализация обозначенных задач позволяет к моменту завершения дошкольного 

образования достичь следующих результатов:  

- ребёнок знает о назначении техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых; 

 - называет профессии разных сфер экономики; - различает профессии по 

существенным признакам;  

- называет профессионально важные качества представителей разных профессий;  

- выделяет структуру трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, трудовые 

действия, результат);  

 - объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий; 

 - объясняет роль труда в благополучии человека;  

- имеет представление о семейном бюджете и назначении денег;  

- моделирует в игре отношения между людьми разных профессий; 

 - участвует в посильной трудовой деятельности взрослых;  

- эмоционально-положительно относится к трудовой деятельности, труду в целом;  

-демонстрирует осознанный способ безопасного поведения в быту. Достижение 

заявленных результатов возможно, если в ДОУ ведётся планомерная профориентационная 

работа с воспитанниками. Пути реализации задач профориентационной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

 Важно чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к любой профессии, и 

понял, что любая профессия должна приносить радость и самому человеку и окружающим 

людям. 

 

4.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.2.1. Общие положения 

 

Содержание этнографического компонента раскрывается в следующих 

направлениях: «История человека», «История родного города», «История вещей»  

(парциальная образовательная программа «История Пензенского края, как средство 
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развития личности ребенка дошкольного возраста» под ред. В.Ф. Купецковой), «Труд 

жителей Пензенского края» (парциальная образовательная программа «Человек на родной 

земле» авт. сост. Е.Ф. Купецкова), «Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе» (парциальная программа, автор-составитель В.Ф. 

Купецкова), «Семьеведение» (парциальная образовательная программа авт. – сост. Е.Ф. 

Купецкова).   

Данное направление являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому его содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями, а именно: 

 в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной; 

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(прогулки, целевые экскурсии обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников); 

 в самостоятельной деятельности детей (дидактические  и подвижные игры, 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций); 

 в процессе взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, 

продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт поселка, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по селу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков; участие с родителями и воспитателями в социально-

значимых событиях и прочее).  

 

4.2.2. Интеграция образовательных областей 

 

 

Образовательная область  

 

Познавательное развитие 
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Социально-коммуникативное Младшая группа (3-4 года) 

 Обеспечение условий для нравственного 

воспитания детей. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

родителям. Формирование доброжелательного 

отношения друг к другу, труду взрослых. Формировать 

представление о понятных профессиях взрослых, 

трудовых действиях. Результатах труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Способствование формирования личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия. 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

уважать взрослых, развивать чувство общности с 

другими людьми. Знакомить с профессиями близких им 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. Развитие интересов 

детей, любознательности, познавательной мотивации.       

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, их общественной 

значимости. Прививать чувство благодарности за труд. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, родном городе в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять знания о традициях в семье, детском саду, 

традициях поколений. Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формировать нравственные и патриотические чувства, 

уважение к прошлому и настоящему родного города 

Расширять представления о труде взрослых, его 

значении для общества. Знакомить с профессиями 

людей, связанных со спецификой родного города. 
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представления о труде взрослых. Развивать интерес 

детей, любознательность, познавательные мотивации.                                                          

Художественно-эстетическое  Младшая группа (3-4 года) 

    Развивать эстетические чувства, художественное 

восприятие, содействовать положительному 

эмоциональному отклику на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального 

искусства.                                                                  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Развивать эстетические чувства, художественное 

восприятие, содействовать положительному 

эмоциональному отклику на литературные и 

музыкальные произведения авторов Пензенского края. 

Развивать эстетическое отношение к природе 

Пензенского края, передавая в работах красоту 

окружающих предметов. Познакомить с изделиями 

народных промыслов. Развивать реализацию 

самостоятельной конструктивно-модельной 

деятельности через знакомство с архитектурными 

произведениями Пензенского края. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)        Продолжать 

формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетическое восприятие произведений 

искусства. Познакомить с произведениями живописи, 

творчеством художников- иллюстраторов детских книг. 

Восприятие архитектуры Пензенского края. Восприятие 

предметов народного и национального декоративно- 
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прикладного искусства. Расширять представление о 

народных игрушках. Развивать реализацию 

самостоятельной конструктивно-модельной 

деятельности через знакомство с архитектурными 

произведениями Пензенского края. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно- прикладное, 

изобразительное, литература, музыка, театр, кино). 

Продолжать знакомить с произведениями живописи. 

Знакомить с историей Пензенского края. Продолжать 

знакомить с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи. Развивать 

реализацию самостоятельной конструктивно-модельной 

деятельности через знакомство с архитектурными 

произведениями Пензенского края. 

Речевое Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом. На основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей.  

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками. Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их. Поддерживать внимание к 

слову в литературном произведении. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции 
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(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки 

с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Совершенствовать речь как средство общения. 

Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях 

Пензенского края. Совершенствовать умение различать 

на слух и в произношении все звуки родного языка.  

Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. Обогащать речь 

детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду.  

 

Физическое Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. Познакомить с народными 

подвижными играми. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. Продолжать знакомство с народными 

подвижными играми. 

Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
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Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения, спортсменами Пензенской 

области. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта 

родного края. Вызывать интерес к личностям 

пензенских спортсменов. Вызывать желания принимать 

участие в спортивных мероприятиях детского сада, 

района, города. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры, в том числе народные 

игры. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

Особенностью в работе по приобщению дошкольников к истории Пензенского края 

является нравственное, познавательное, эстетическое развитие детей.  

Осваиваемые ребенком знания о прошлом края через свою биографию, историю 

семьи и родного города (села) должны стать основой для формирования гражданской 

позиции растущего человека, воспитания любви к малой Родине, гордости за людей, 

известных своим трудом и талантами, должны стать основой осознания течения времени и 

самого себя как части истории. 

Представления о многонациональном составе населения края являются одним из 

условий воспитания у детей доброжелательного отношения к людям независимо от их 

национальной принадлежности. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представления 

ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности) 

-Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

 -Природа родного края 

и страны, деятельность 

человека в природе. 

  -История страны, 

отражённая в названиях 

улиц, памятниках. 

-Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому. 

 -Интерес к жизни родного города и 

страны. 

 -Гордость за достижения своей 

страны. 

  -Уважение к культуре и традициям 

народа,                         к 

историческому прошлому. 

   -Восхищение народным 

-Труд. 

 -Игра. 

 -Продуктивная 

деятельность. 

 -Музыкальная 

деятельность. 

 -Познавательная 

деятельность. 
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творчеством. 

  - Символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

-Любовь к родной природе, родному 

краю. 

 -Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде. 

  

 

 

         Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений -краеведение 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

-Экскурсии. 

-Наблюдения. 

-Чтение художественной литературы. 

-Беседы. 

-Просмотр видеофильмов. 

-Дидактические игры. 

-Проблемные ситуации. 

-Поисково - творческие задания.  

-Объяснения, упражнения. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Разыгрывание игровых ситуаций. 

-Тренинги, викторины, КВН. 

-Моделирование 

-Индивидуальная работа. 

-Обучение. 

-Объяснение. 

-Напоминание. 

-Личный пример. 

-Положительная оценка. 

-Наблюдения. 

-Упражнения, тренинги 

-Игры (подвижные, дидактические, 

-Игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театрализованные, 

хороводные). 

-Самообслуживание. 

-Дежурство. 

-Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций. 

-Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность.  

-Экспериментирование, 

наблюдение.  

-Совместный труд детей.  

-Рассматривание 

иллюстраций. 

-Продуктивная 

деятельность.  

-Самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности. 

-Экскурсии  

-Путешествия 

-Наблюдение  

-Чтение 

-Личный пример 

-Беседа 

-Объяснение  

-Напоминание 

 -Совместный труд 

детей и взрослых 

-Рассказ 

-Просмотр 

видеофильмов 



 
217 

 

творческие) 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Трудовая деятельность. 

-Театрализованные постановки. 

-Праздники и  развлечения. 

-Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих 

детей к: 

- проявлению трудовых навыков, 

- оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

- проявление заботливого отношения к 

природе. 

 

Организация образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия. 

Экскурсии. 

Наблюдения. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Дидактические 

игры. 

Проблемные 

ситуации. 

Поисково -

творческие задания.  

Объяснения, 

упражнения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Тренинги, 

викторины, КВН. 

Моделирование 

Индивидуальная 

работа. 

Обучение. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Положительная 

оценка. 

Наблюдения. 

Упражнения, 

тренинги 

Игры (подвижные, 

дидактические, 

творческие) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Трудовая 

деятельность. 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и  

развлечения 

 

Игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театрализованные, 

хороводные). 

Самообслуживание. 

Дежурство. 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность. 

Экспериментирование, 

наблюдение.  

Экскурсии, 

путешествия. 

Наблюдение, 

чтение. 

Личный пример. 

Беседа. 

Объяснение. 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 
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-проявлению трудовых навыков, 

-оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

-проявление заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности 

Показ. 

Объяснение. 

Обучение. 

Наблюдение. 

Напоминание. 

Самообслуживание. 

Напоминание, 

Беседы. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

Упражнения. 

Наблюдения, 

поручения, 

совместный труд.  

Тематические 

праздники и 

развлечения.  

Просмотр 

видеофильмов. 

Продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические). 

Совместный труд детей.  

Дежурство. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Беседы, личный 

пример. 

Показ, 

напоминание, 

объяснение. 

Совместный труд 

детей и взрослых. 

Рассказ. 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов. 

 

 

4.3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.3.1. Психолого-педагогические условия реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Для успешной реализации в полном объеме части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Программа предполагает создание психолого-

педагогических условий, аналогичных условиям, которые созданы для реализации 

обязательной части Программы и обеспечивают развитие ребенка с ОВЗ в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

4.3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Одним из важных условий реализации приоритетного направления художественно-

эстетического развития детей является правильно организованная предметно-

развивающая среда ДОУ. 

В помещениях МБДОУ создана соответствующая предметная среда. Каждая 

группа эстетически оформлена в определенном стиле. Имеются мини-центры для 

театральной, музыкальной, игровой, продуктивной деятельности. 

 В наличии тематические альбомы по живописи, видам народного прикладного 

творчества.  
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Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах: в них размещаются 

выставки фотографий, рисунки детей, поделки, выполненные из различного материала и в 

разных техниках. 

Для занятий музыкой имеются музыкальные залы, костюмерная с театральными 

реквизитами.  

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Этнографический компонент- краеведение 

 

            В помещениях МБДОУ создана соответствующая предметная среда. Имеются 

мини-центры по краеведению, патриотическому воспитанию. В наличии тематические 

альбомы. Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах: в них 

размещаются выставки фотографий, рисунки детей, поделки, выполненные из различного 

материала и в разных техниках, посвященные теме Родины, родного края. 

 

4.3.3. Кадровые условия реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

               Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений, может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ.  Кадровые 

условия в МБДОУ созданы в соответствии с Законом РФ  29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС ДО и «Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

утвержденного приказом Минздравоохранения и соцразвития РФ от 26.08. 2010 г. № 761н. 

4.3.4.Материально-техническое обеспечение части, формируемой  участниками 

образовательных отношений 

            Материально- техническое обеспечение части, формируемой  участниками 

образовательных отношений осуществляется аналогично обязательной части Программы. 

4.3.5. Финансовые условия реализации части, формируемой  участниками 

образовательных отношений 

           Финансовые условия реализации части, формируемой  участниками 

образовательных отношений осуществляются аналогично обязательной части Программы. 

4.3.6. Особенности организации образовательной деятельности 

Приоритетное направление по художественно-эстетическому развитию реализуется 

в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов в процессе 

взаимодействия взрослого с детьми в различных видах деятельности от 1,5 лет до 7 лет, и 

в организованной образовательной деятельности с детьми 2-7 лет; а также в 

самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников с 

использованием перспективных планов, моделей организации различных видов детской 

деятельности. 

Этнографический компонент - Краеведение реализуется  в образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов  в процессе взаимодействия 
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взрослого с детьми в различных видах деятельности от 1,5 лет до 7 лет и в организованной 

образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 1 раз в неделю; а также в самостоятельной 

деятельности детей и  во взаимодействии с семьями воспитанников на основе 

перспективных планов. 

4.3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

             Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:                                                                 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; ─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;                                                                                                

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

   В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательной деятельности в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 
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4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

    Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

  Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 4.3.8. Учебно- методическое обеспечение части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программно-методическое обеспечение 

1. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина.- 

Ярославль: «Академия развития», «Академия Ко», 1998.- 192 с. 

2. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью.  М.: 

Педагогическое общество России, 2004.- 192 с. 

3. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

4. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

5. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем.- М.: ТЦ «Сфера», 2000.- 112 с. 

6. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.- М.: ИД «Цветной 

мир», 2019.- 136 с. 

7. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования.- М.: Педагогическое 

сообщество России, 2005.- 176 с. 

8. Павлова О.В. Художественное творчество в группе детей 2-3 лет.-Волгоград: Учитель, 

2015. 
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9. Соломенникова О.А.  Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Тихомирова О.Ю. Пластилиновая картина. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Каргополь», «Городецкая роспись по дереву», 

«Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты» 

Серия «Рассказы по картинкам»: « ВОВ в произведениях художников» 

МИ. Натюрморт 

МИ. Пейзаж 

МИ Сказка в русской живописи 

ИЗО Городецкая роспись. Рабочая тетрадь 

ИЗО Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь 

ИЗО Жостовский букет. Рабочая тетрадь/Дорожин 

ИЗО Каргопольская игрушка.  Рабочая тетрадь 

ИЗО Лепим народную игрушку. Рабочая тетрадь 

ИЗО Мезенская роспись. Рабочая тетрадь 

ИЗО Сказочная Гжель. Рабочая тетрадь/Межуева 

ИЗО Филимоновские свитульки /Соломенникова 

ИЗО Хохломская роспись. Рабочая тетрадь/Орлова 

ИЗО Цветочные узоры Полхов-Майдана. 

ИЗО Чудесная Гжель.  

Маслова Лепка Часть 2 

Наглядно-дидактический материал «Учимся рисовать» С. Вохринцева: 

- Городецкая роспись 1,2 

- Гжель 

-Хохломская роспись 

-Дымковская игрушка 

Наглядно-дидактический материал С. Вохринцева: 

- Национальные костюмы народов России 

-Музыкальные инструменты. Клавишные и электронные.  

-Музыкальные инструменты. Духовые.  

-Музыкальные инструменты. Струнные  
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-Национальные костюмы ближнего зарубежья   

-Национальные костюмы народов России   

-Национальные костюмы  дальнего зарубежья   

-Народное творчество -2  

-Виды домов.  

Искусство – детям. Лепим народную игрушку. 

Перспективные планы по приоритетному направлению 

Конспекты сценариев, досугов, развлечений 

Дидактические музыкальные игры и по изобразительной деятельности 

Библиотека познавательной литературы по знакомству детей с миром искусства 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Этнографический компонент- краеведение 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. «История Пензенского края, как средство развития личности ребенка дошкольного 

возраста». Парциальная образовательная программа. Авт.-сост. В.Ф. Купецкова, Е.П. 

Куренкова и др.  

2. «Человек на родной земле». Парциальная программа, под  редакцией Е.Ф. Купецковой, 

автор-составитель В.Ф.Купецкова. ГАОУ ДПО ИРР ПО,  2015-87 с. 

3. «Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе». 

Парциальная программа, автор-составитель В.Ф. Купецкова ГАОУ ДПО ИРР ПО,  2015- 

124 с. 

4. Парциальная образовательная программа «Семьеведение». –авт. – сост. Е.Ф. Купецкова.  

ГАУО ДПО ИРР ПО, 2016 г. – 83 с. 

5. «Край мой, единственный в мире». Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. 2-е изд. перераб. и доп. – Серия «Пенза – мой город» / Авт.-

сост.: Зерова С.В., Щенникова Е.Ю. – Пенза, 2013. – 47 с 

6. «Мир профессий»: Методическое пособие по формированию элементарных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста о профессиях взрослых в условиях 

ДОУ/под ред. Ф.В. Клемина, - Пенза, 2011.-52 с. 

7. «Мир профессий» рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста: в 2 

частях. Часть 1/под ред. Ф.В. Клемина. - Пенза, 2012. -75 с. 

8. «Мир профессий» рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста: в 2 

частях. Часть 2 /под ред.Ф.В. Клемина. - Пенза, 2012. - 63 с. 

9. «Литературное наследие Пензенского края –дошкольникам». Методическое пособие в 

помощь воспитателям, реализующим основные образовательные программы дошкольного 
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образования, изд, 2-е, исправленое, автор-состов итель В.Ф.Купецкова. ГАОУ ДПО ИРР 

ПО,  2015-104 с. 

10. «Прогулка по Пензе»: Тематическая тетрадь для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. Серия «Пенза – мой город», под ред. Ю.А. Голодяева - Пенза, 

2013- 105 с. 

В учебно-методический комплект также входят: 

 комплексно-тематическое планирование, 

 подбор исторической литературы,  

 подбор произведений русского народного творчества,  

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки, презентации),  

 подготовка разного вида бросового материала, 

 подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности,  

 дидактические игры,  

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

 выставки книг, рисунков, поделок, фотовыставки, 

 создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление групповой 

комнаты, музыкального зала).  

В помещениях МБДОУ создана соответствующая предметная среда. Имеются мини-

центры по краеведению, патриотическому воспитанию. В наличии тематические альбомы. 

Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах: в них размещаются 

выставки фотографий, рисунки детей, поделки, выполненные из различного материала и в 

разных техниках, посвященные теме Родины, родного края. 

5. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка (п. 1 ст. 29 ФОП ДО) 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России. 

 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
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патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

ДОО. 
 

            Программа воспитания является компонентом образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 39 г. Пензы «Гнездышко». Структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

5.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

5.1.1.  Цели и задачи воспитания (пп. 1 п. 2 ст. 29 ФОП ДО) 
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Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

         1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

         2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

         3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

         2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

         3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

         4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

5.1.2.  Направления воспитания (пп. 2 п. 2 ст. 29 ФОП ДО) 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

         2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка 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. 

         3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

         4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 
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         2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

         3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

          2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

          3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

         4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

         2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

         3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

        4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

           2) Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

           3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
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социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

         2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

         3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

         2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

         3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

5.1.3. Целевые ориентиры воспитания (пп. 3 п. 2 ст. 29 ФОП ДО) 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 
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сотрудничество случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в 

быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно- Жизнь, милосердие, Различающий основные проявления добра и 
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нравственное добро зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 
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результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

5.1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(педагогами, воспитанниками, родителями), учитывает интересы и потребности всех 

участников образовательных отношений и ориентирована: 

 - на формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него 

эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он живет; 

- воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, желания 

узнать больше об особенностях края: населяющих народах, его истории, природе, 

природных ресурсах. Формирование понятий о роли человека в охране и воспроизводстве 

окружающей среды.  

Решает следующие задачи:  

1. Расширить представления о родной станице, названиях улиц, закреплять знания 

о достопримечательностях Пензенского края.  

            2. Познакомить производственными предприятиями города, воспитывать ценность 

труда.  

            3. Формировать толерантное отношение к людям разных национальностей через 

знакомство с их культурой, традициями, обычаями. 

           4. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать 

интерес к произведениям местных поэтов, художников. 

           5. Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры, 

углублять представления детей о народных промыслах региона  

           6. Способствовать развитию интереса к родному краю, в котором мы живем, к 

взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры.  

          7. Воспитывать чувство любви и гордости за свой край. Подвести детей к 

пониманию того, что история родного города неразрывно связана с историей России.  

         8. Воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к старшим, 

родителям, младшим:  

Использование здоровьесберегающих технологий направлено на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, формирование основ культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности дошкольников, на развитие потребности в двигательной 

активности, на развитие эмоционально-волевой сферы, моральнонравственных качеств 

личности и формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни. 

5.2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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   5.2.1. Уклад образовательной организации (пп. 1 п. 3 ст. 29 ФОП ДО) 

В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО. Уклад, в качестве 

установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, гармонизацию 

интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых 

общностей в пространстве дошкольного образования. Уклад ДОО - это ее необходимый 

фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности 

воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителя ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции Пензенской области 
и ДОУ, задающий культуру поведения    сообществ,    описывающий    предметно-
пространственную     среду,     деятельности  и  социокультурный контекст. 
              Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 
другими сотрудниками ДОО).  
              Каждая дошкольная образовательная организация, несмотря на единую цель 
Программы – воспитание дошкольников, имеет свои отличительные особенности. В настоящее 
время они становятся все разнообразнее в связи с изменением к подходам организации 
воспитательного пространства и условий детского сада, разнообразием реализуемых 
технологий, проявлением современных тенденций взаимодействия с подрастающим 
поколением, введением ритуалов и традиций в жизнь детского сада и группы. МБДОУ детский 
сад № 39 города Пензы «Гнездышко» является современным и динамично развивающемся 
образовательным учреждением, для которого характерно стремление к современному и 
инновационному будущему. МБДОУ расположен в активно застраивающемся и заселяющемся 
районе.  МБДОУ является юридическим лицом, состоящим из двух корпусов, расположенных 
по адресу: г. Пенза, ул. Ударная, 25, ул. Беляева, 25 а. МБДОУ имеет филиал «Крепыш», 
который расположен по адресу ул. Кулибина, 5. Вблизи расположена общеобразовательная 
школа № 50. В образовательной организации воспитываются дети в возрасте от 2 до 7 лет.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ детского сада № 39 

являются ключевые мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

          - важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для  воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);  

        - в проведении мероприятий МБДОУ детский сад № 39 поощряется помощь старших 

детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

        -  педагогические работники МБДОУ детский сад № 39 ориентированы на 

формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

        -  интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы МБДОУ детский сад № 39, так как цель этой работы - сохранение приоритета 

семейного воспитания, привлечение семей к участию в воспитательно - образовательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
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родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители 

к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

Уклад образовательной организации 

Составляющие уклада ДОО Описание 

Правила и нормы Устав ДОО. Колелктивный договор. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Положение о нормах профессиональной 

этики. Положение о спорах и конфликтах. 

Договор с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Традиции и ритуалы Ритуалы приветствия и прощания. 

Применение малых фольклорных форм в 

режимных моментах. Годовой круг 

праздников: государственных, 

традиционных праздников культуры, 

корпоративных, личных и тематических. 

Тематические дни и недели. Системные 

проекты, ключевые традиционные события, 

охватывающие всех участников 

образовательных отношений. 

Ценности Инвариантные базовые: Родина, человек, 

семья, культура, вера, труд, красота, 

познание, здоровье, дружба, природа. 

Инструментальные (ценности ДОО): 

сотрудничество, уважение, благодарность, 

традиции, ответственность. 

Система отношений в разных типах 

общностей 

Культура поведения и общения. 

Уважительный характер отношений со 

всем. Корпоративная культура. Внимание к 

каждому человеку и причастность к общему 

делу. Бережная забота к ребенку, новым 

родителям и педагогам. Культура принятия, 

уважительное отношение к представителям 

разных культур, включая детей с ОВЗ. 

Наставничество. Открытые и 

доверительные отношения с родителями. 

Культура поведения в сетевом 

пространстве. 

Характер воспитательных отношений Построение процессов с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка. 

Целостный характер воспитательного 

процесса. Системный характер воспитания 

в ДОО, направленный на формирование 

целостной картины мира. 

Культуросообразный характер воспитания. 

Рефлексия профессиональной деятельности 

педагога как основа эффективности 
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процессов воспитания. Поддерживающий и 

безопасный характер воспитания. 

Региональные особенности проектирования 

содержания воспитательного процесса. 

Открытость воспитательных процессов во 

взаимодействии с социальными 

партнерами. Поиск инновационных форм 

процесса воспитания, в том числе для детей 

с ОВЗ. Деятельное участие каждого 

педагога в общих событиях. Привлечение 

родителей к активному участию в процессе 

воспитания. Активное и деятельное участие 

ребенка в процессе воспитания на основе 

сотрудничества 16 и деятельной 

инициативы. 

Развивающаяся предметно-

пространственная среда 

Воспитывающая среда строится по трем 

линиям: 

 -«от взрослого», который создает 

предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами (тематические 

выставки, мини-музеи в группах, мини 

библиотеки в группе, интерактивные 

стенды, опытно- экспериментальный 

участок, место общения); 

-«от совместной деятельности ребенка и 

взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающая смыслы и 

ценности воспитания (проектные 

пространства, фестивали семейных 

проектов, мастерские, пространство 

подвижных игр);  

–«от ребенка» – воспитывающая среда, в 

которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым (театр, изостудия, 

экспериментариум, лего центр, 

режиссерская игра, рукоделие, ежедневные 

выставки самостоятельных рисунков, 

поделок и пр.) 

5.2.2.  Воспитывающая среда образовательной организации (пп. 2 п. 3 ст. 29 ФОП ДО) 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 
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структурированность.  

          Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту 

в повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности, совместной 

организованной деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. В детском саду 

одним из главных инструментов является воспитатель, так как именно он находится в 

контакте с детьми целый день и является носителем культурных ценностей и наглядным 

примером. Это требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, 

человечности, искренности. Особенно важна спокойная манера держаться и 

разговаривать, приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению 

ребенка. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде протекает в период всего пребывания ребенка в детском саду и будет 

успешным, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в ДОО и в семье являются залогом комфортной воспитывающей среды, где главным 

носителем культуры является пример взрослого, который находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является развивающая 

предметно-пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражением 

федеральной, региональной и муниципальной специфики посредством оформления 

помещений сада, закладки воспитательных ценностей с помощью оборудования и 

игровых материалов, наполняющих РППС детского сада. Воспитывающая среда, 

созданная в ДОО для эффективной реализации воспитательных ценностей, является 

единой как для реализации обязательной части, так и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

5.2.3.  Общности образовательной организации (пп. 3 п. 3 ст. 29 ФОП ДО) 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности.  

         В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог - дети, 

родители (законные представители) - ребенок (дети), педагог - родители (законные 

представители). 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ детский сад № 39 

организована работа следующих общностей (сообществ):  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. К профессиональной общности в МБДОУ детский сад 

№ 39 относятся:  Педагогический совет, творческая группа,  педагогический консилиум.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

  быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

          мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
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незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

         поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

          заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

         содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

          воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

         учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли детей;  

         воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

 Общности (сообщества) МБДОУ детского сада № 39 г. Пензы «Гнездышко» 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Сотрудники ДОУ должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;мотивировать детей к общению друг с 

другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      

проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой 

в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как 

со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   

пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен соблюдать нормы кодекса 

профессиональной этики и поведения: 

   педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;       улыбка – всегда обязательная часть приветствия;   педагог описывает 
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события и ситуации, но не даёт им оценки; 

           педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

           тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

           уважительное отношение к личности воспитанника; 

           умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

           умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

           уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

           умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

          умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

          умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

          знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

          соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

5.2.4.  Задачи воспитания в образовательных областях (пп. 4 п. 3 ст. 29 ФОП ДО) 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

- Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

         - Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

         - Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

          - Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

          - Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

          - воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

          - воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

          - содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

          - воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

         - создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

         - поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 
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физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

         - формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа", что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", 

"Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническими нормами и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

5.2.5. Интеграция воспитательной работы с образовательными областями 

 

Образовательная 

область/ Направление 

Воспитательная работа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

с взрослыми и 

сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ; 

формирование 

позитивных установок к 

От 2 до 3 лет 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. Семья. Воспитывать внимательное отношение к 

родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку 

и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 Воспитывать интерес к  правилами безопасного поведения 

в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 Формировать первичные представления о машинах, улице, 
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различным видам труда 

и творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

дороге.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх. 

От 3 до 4 лет 

Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Воспитывать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка 

для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. 
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Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. Формировать представления 

о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Воспитывать желание соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). 

Воспитывать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом.  

От 4 до 5 лет 

Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, 
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прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Воспитывать интерес к  традициям детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы 

и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 

сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для 

корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Воспитывать стремление помогать воспитателю приводить 

в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

 Знакомить детей с профессиями близких людей, 
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подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

Воспитывать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами 

(вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

От 5 до 6 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее.  

Воспитывать  качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи.  

Воспитывать интерес к тому, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей 
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в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского 
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сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. 

Воспитывать желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду 

в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о 

работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 
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пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

От 6 до 7 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Воспитывать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 
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игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского 

сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их 

к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц 

и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными 

в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 
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«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  

Познавательное 

развитие 

Развитие представлений 

об окружающем мире на 

основе знаков и 

символов культуры, 

природы и социума, 

формирование основ 

гражданской 

идентичности – 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

социокультурных 

ценностях народа, 

отечественных 

традициях и праздниках, 

становление основ 

экологического 

От 2 до 3 лет 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в 

овладении действиями с предметами.  

Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 
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сознания понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых.  

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.).  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. 

Воспитывать бережное отношение к животным.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях 

в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 

От 3 до 4 лет 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность 

его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — 

одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой 
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(камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). Знакомить с 

театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Воспитывать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают 

трудиться. 

Воспитывать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними животными и 

их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и 

др.).  

Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми изменениями, которые происходят 

в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, 



 
252 

 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла — тает). 

Воспитывать желание отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду).Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские 

жуки .Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в 

природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

От 4 до 5 лет 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

 Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 
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из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки 

и предметов обихода. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).  

Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными 

рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.) пензенского края.  

Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица 

очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 

др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 
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береза, клен  и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 

т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды 

и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 

участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за 

поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что 

в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: 

катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления детей о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях 

в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши 

От 5 до 6 лет 

Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Формировать представление о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, 

из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, 
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твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. 

п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Обогащать 

представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом 

и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).  

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины.  

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 
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от врагов прадеды, деды, отцы.  

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. Расширять и 

уточнять представления детей о природе.  

Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. 

Воспитывать желание  ухаживать за обитателями уголка 

природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей).Дать представления о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

От 6 до 7 лет 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

 Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); 

об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице.  

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы.  

Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).  

Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого 

человека. 

Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 
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рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий.   

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса.  

Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 
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Воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами).  

Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды.  

Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных 

и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

 Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях).  

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.).  

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю.  

Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из 



 
260 

 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в 

природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — 

первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 

природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, 

что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, 

ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять 

свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для 

птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости 

от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, 

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными 

приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
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весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Речевое развитие 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры; знакомство с 

книжной культурой и 

приобщение к 

художественной 

литературе. 

От 2 до 3 лет 

Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком 

с помощью взрослого. 

т 3 до 4 лет 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Воспитывать желание слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
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сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать не большие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Воспитывать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

От 4 до 5 лет 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  

Воспитывать любознательность. 

Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению.  

Воспитывать интерес к слову в литературном 

произведении. 

Воспитывать интерес к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

От 5 до 6 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 
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открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Воспитывать стремление ребенка делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам).  

Воспитывать возможность эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Воспитывать стремление знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

От 6 до 7 лет 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 
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подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по 

обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение 

различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей 

в согласовании слов в предложении. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Воспитывать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между 
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литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

мира природы; 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

От 2 до 3 лет 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям 

детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской  матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

От 3 до 4 лет 

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный 

образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. Пензенского края. 

От 4 до 5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему.  

Воспитывать стремление на выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и соооружение (архитектура). Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок Пензенского края. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
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Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

От 5 до 6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой, в том числе 

Пензенского края. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства 

и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и 

т. д. 

Воспитывать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

От 6 до 7 лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 

к искусству и художественной деятельности.  

Воспитывать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 
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творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: 

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям 

о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

Воспитывать желание передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств 
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человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. 

д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Физическое развитие 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни, 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами.   

Формирование 

представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере, 

развитие инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в 

двигательной 

активности, способности 

к самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении движений.  

От 2 до 3 лет 

Формировать у детей представления о значении разных 

органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Воспитывать желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и 

т. п.). 

От 3 до 4 лет 

Развивать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах 

и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Воспитывать в соблюдении навыков гигиены и опрятности 
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в повседневной жизни. Продолжать развивать разнообразные 

виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей 

в процессе двигательной деятельности.  

Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность 

и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

От 4 до 5 лет 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами 

чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 
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Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей 

в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. 

От 5 до 6 лет 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. 
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Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. 

Воспитывать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

         5.2.6. Формы совместной деятельности в образовательной организации (пп. 5 п. 3 ст. 

29) 

5.2.6.1. Работа с родителями (законными представителями) 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

МБДОУ детского сада № 39 города Пензы «Гнездышко». Необходимость взаимодействия 

педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим условием эффективности 

воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе филиала, в  

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример - все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

 Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов МБДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи взаимодействия:  

1) Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  

2) Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3) Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников, включает 

следующие направления: 

1. Аналитическое изучение семьи, выяснение воспитательных дефицитов в семье, 

потребностей ребенка и предпочтений родителей для согласования и определения единых 

воспитательных воздействий на ребенка;  

2. Коммуникативно-деятельностное направлено на повышение педагогической 

культуры родителей в сфере воспитательных ценностей, вовлечение родителей в 

воспитательный процесс, создание социокультурной среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитиюличности в семье и детском коллективе;  

3. Информационное- пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО, 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 
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социальных сетях и др.).  

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:  

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы взаимодействия.  

1.Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Данная 

форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и 

запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. Анкетирование подсказывает педагогам темы 

бесед с родителями (законными представителями), содержание консультаций, содержание 

наглядной информации на информационном стенде ДОУ, в групповых уголках и на 

официальном сайте. 

2.  Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) 

детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба 

педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 

представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и 

родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом 

поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными 

представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, 

чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет 

родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, 

что и как следует изменить.  

3. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

4.  Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

5. Педагогический тренинг. В основе тренинга - проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

6. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества МДОБУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в 

«ВКонтакте», через мессенджер Сферум. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 
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8.  Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОБУ, в группе 

(госпаблике) детского сада в социальной сети «ВКонтакте» и на информационных стендах 

для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь 

помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в саду и в семье, детские работы, 

списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и 

распорядительные акты МДОБУ.  

10. Одними из востребованных форм работы являются дистанционные формы 

сотрудничества с семьей. Они значительно расширяют возможности эффективного 

общения с родителями и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей. 

Целевая аудитория такого общения – это дети и члены их семей. Целью такой работы 

является создание условий для привлечения семей воспитанников к конструктивному 

взаимодействию с сотрудниками детского сада. В этом современному педагогу могут 

помочь социальные сети, которых в настоящее время насчитывается огромное количество. 

В них участники могут обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать 

интересующие вопросы, комментировать информацию. Воспитатель непосредственно 

может ознакомить законных представителей с планами работы, рекомендовать ссылки для 

самостоятельного изучения той или иной темы, информировать о предстоящих 

мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т.д.  

11. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими 

глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

12.  Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  

13. Общий родительский комитет. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления МДОБУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам 

управления филиалом. Таким образом, в целях реализации социокультурного потенциала 

развития ребенка, взаимодействие с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста  строится на принципах ценностного единства и сотрудничества. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

5.2.6.2. События образовательной организации (пп. 5.2 п. 3 ст. 29 ФОП ДО ) 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 
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каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Образовательное событие. Выступает как новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при 

этом «руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к 

поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой 

фантазии детей. 

 Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и других видах деятельности. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

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

детей, с каждым ребенком.  

Проектная деятельность - один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый 

создаёт условия для самореализации.  

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата.  

Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития 

детской игры. 

5.2.6.3.  Совместная деятельность в образовательных ситуациях                                          

(пп. 5.3 п. 3 ст. 29 ФОП ДО ) 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Важно отметить, что при организации культурных практик в детском саду создается 
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атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания базовыми ценностями воспитания, освоение 

детьми социокультурных норм и правил поведения в жизни.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

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

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

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

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей, затрагивает чувства ребенка (сопереживание, 

сочувствие, эмпатию и др.). Вреально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных и 

добрых делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе здесь и сейчас.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или  библиотеки («В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и т.п.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Значимое событие – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха, творческой деятельности (детско-взрослый проект, 

эксперимент, фестиваль конструирования). Как правило, в детском саду организуются 

события в рамках тематических недель или же календаря значимых дат. Возможна 

организация событий в соответствии с интересами и предпочтениями детей здесь и 

сейчас: День самовара, День добрых дел. В этом случае событие организуется как день, 

посвященный закреплению задач одного направления воспитания или в интеграции 

нескольких ценностей, например, День волшебных слов, День дружбы.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, в 

ходе которой идет вербальное общение детей друг с другом и взрослым.  

Проектная деятельность - одна из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый 

создаёт условия для самореализации. 
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 Свободная игра - предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития 

детской игры.  

Представленные в данной Программе культурные практики применимы как к 

обязательной части Программы, так и к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

5.2.7. Организация предметно-пространственной среды (пп. 6 п. 3 ст. 29 ФОП ДО 

)  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включать: 

  оформление помещений; 

  оборудование;  

 игрушки.  

ППС МБДОУ детского сада № 39 г. Пензы «Гнездышко» отражает ценности, на 

которых строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию 

ребенком.  

- Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

- Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

- Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

- Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 
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дошкольного возраста. Материально-техническое оснащение развивающей предметно - 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

5.2.8.  Социальное партнерство (пп. 7 п. 3 ст. 29 ФОП ДО) 

Социальное партнерство в ДОО – современная эффективная форма взаимодействия 

педагогов, детей, родителей, администраторов, представителей других организаций, 

которая способствует открытости, доступности и продуктивности дошкольного 

образования. Одновременно процесс социального партнерства способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения на городском уровне, указывает на особую роль его 

социальных связей в творческом развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка-дошкольника.  

В ДОО на протяжении многих лет сложилась эффективная система взаимодействия с 

объектами социального окружения, которая способствует наиболее оптимальному 

развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает 

участие в различного рода выставках, конкурсах, вернисажах, мастер - классах, где 

наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника 

образовательного процесса и сотрудничество с социальными объектами позволяет 

интегрировать в себе практически все образовательные области.  

В целях эффективной реализации воспитательной Программы МБДОУ 

взаимодействует с социальными партнерами: 

Направление 

воспитания  

Наименование 

социального 

партнера 

Виды деятельности Обоснование 

Познавательное МБОУ СОШ № 50 Дни открытых 

дверей, совместные 

праздники, беседа с 

интересными 

людьми (учителем). 

План 

взаимодействия 

ГИБДД, ДЮЦ 

«Спутник» 

Тематические 

беседы, развлечения 

по профилактике 

ДТП с участием 

детей. 

По работы 

Социальное МБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям города 

Пензы». 

Оказание 

консультативной 

помощи в работе с 

родителями 

неблагополучных 

семей. 

Договор  

Эстетическое Городская детская 

библиотека 

Литературные 

встречи, 

познавательные 

викторины, участие 

в конкурсах и 

Соглашение о 

сотрудничестве 
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выставках 

Пензенская 

областная 

Филармрния 

Посещение 

спектаклей детьми и 

родителями. Выезд 

артистов в ДОО для 

проведения 

интерактивных 

праздников. 

Знакомство с 

актерами, их 

работой 

По договоренности 

Патриотическое  Пензенский 

краеведческий музей 

Мультимедийные 

презентации об 

истории 

Пензенского края, 

игровые программы 

по сказкам 

Пензенской земли, 

ознакомление с 

культурой народов, 

проживающих на 

территории 

Пензенской области 

(традиции, обычаи, 

костюмы и др.). 

По плану 

Духовно-

нравственное 

Пензенская духовная 

семинария 

Пензенской епархии 

Русской 

Православной 

Церкви 

Беседы, виртуальные 

экскурсии по 

духовному и 

нравственному 

воспитанию 

По договоренности 

Физическое и 

оздоровительное 

Городская детская 

поликлиника 

Контроль за 

организацией 

оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Сотрудничество с 

педиатром, 

офтальмологом 

поликлиники. 

Осмотры детей План 

работы 40 

специалистами 

поликлиники. 

Индивидуальные 

консультации по 

направлению 

специалистов ДОУ. 

По плану 

ГАУЗ ПО 

«Пензенская 

Цикл тематических 

бесед с детьми по 

По плану 
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стоматологическая 

поликлиника» 

формированию ЗОЖ 

и профилактики 

кариеса 

Трудовое Производства и 

организации, в 

которых трудятся 

родители 

воспитанников 

Экскурсии и мастер 

– классы 

По плану 

          5.2.9.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей 

Программе воспитания деятельность детского сада в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется в рамках воспитательной работы в 

представленном едином механизме сотрудничества педагогов с родителями и признается 

важнейшим условием эффективности воспитания детей как в обязательной, так и в 

вариативной части Программы воспитания.  

Познавательное развитие детей (этнографический компонент - краеведение) 

являются содержательной основой для осуществления разнообразной детской 

деятельности. Поэтому данное содержание может успешно интегрироваться практически 

со всеми образовательными областями, а именно:  

 в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной;  

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(прогулки, целевые экскурсии обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников);  

 в самостоятельной деятельности детей (дидактические и подвижные игры, 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций и др.);  

 в процессе взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, 

продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков; участие с родителями и воспитателями в социальнозначимых событиях и др.)  

 

5.3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

5.3.1.  Кадровое обеспечение (пп. 1 п. 4 ст. 29 ФОП ДО) 

Условием качественной реализации Программы воспитания является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего 

времени ее реализации в Организации или группе. МБДОУ детского сада № 39 г. Пензы 

«Гнездышко» полностью обеспечен кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

организации; 

- учебно-вспомогатлеьными работниками в группе в течении всего времени пребывания 

воспитанников в организации; 

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в организации.  

 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и 
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(в соответствии со штатным 

расписанием) 

 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 
управляет воспитательной деятельностью 

на 

уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к 

участию 

в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых 

проектов; 

- регулирование воспитательной 

деятельности в 

ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности 

в 

МБДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в филиале) 

- стимулирование активной 

воспитательной 

деятельности педагогов. 

Заместитель заведующего 
проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в МБДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность 

на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей 

для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта МБДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации педагогов. 

Учитель-логопед 
оказание логопедической помощи; 

-осуществление социологических 

исследований, обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

-обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной 
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гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию 

общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в 

рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя 
-совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, 

трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 

Большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса оказывает уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования, консультативной поддержки 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, организационно-методического сопровождения 

процесса реализации Программы. 

5.3.2.  Нормативно-методическое обеспечение (пп. 2 п. 4 ст. 29 ФОП ДО) 

Содержание нормативно-правового обеспечения реализации программы 

воспитания ДОУ включает: 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013 г. (ФГОС ДО). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-



 
284 

 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

«Об утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования». 

5. Основные локальные акты МБДОУ № 39 г. Пензы «Гнездышко»: 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 39 г. Пензы 

«Гнездышко»; 

Годовой план работы на учебный год; 

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 39 г. Пензы «Гнездышко»; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ). 

6. Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать 

практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

5.3.3  Требования к условиям работы с особыми категориями детей                                     

(пп. 3 п. 4 ст. 29 ФОП ДО) 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада филиала и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,  
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в филиале. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей 
с ОВЗ; событийная воспитывающая среда филиала обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности 
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
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развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел 
с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ детей с 

ОВЗ являются: 
        1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

        2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

        3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

        4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

        5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

 
       1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны 
всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими 
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 
об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
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норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

5.3.4. Примерный календарный план воспитательной работы (ст. 36 ФОП ДО) 

 
Месяц Направления воспитательной работы 

Патриотическое  Духовно-

нравственное  

Социальное  Трудовое  Физическое и 

оздоровительное  
Познавательное  Эстетическое  

Сентябрь День города 

Пензы- 5 

сентября 

 Междунаро

дный день 

жестовых 

языков- 8 

сентябрь 

День 

работника 

дошкольног

о  

образования

- 27 

сентября 

 День знаний- 

1 сентября 

День 

рисования в 

ДОУ- 3 

сентября Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения- с 

25 по 29 

сентября 

Октябрь  Всемирный 

день защиты 

животных- 4 

октября 

День 

пожилых 

людей-1 

октября 

Междунаро

дный день 

учителя- 5 

октября 

 Всемирный 

день 

математики- 

15 октября 

День 

красоты в 

ДОУ- 18 

октября 

Цикл осенних развлечений- последняя неделя октября 

Ноябрь День 

народного 

единства- 4 

ноября 

Международ

ный день 

слепых- 13 

ноября 

День 

написания 

бумажных 

писем- 11 

ноября 

 

 Всемирный 

день зубной 

щетки- 1 

ноября 

 

 

Всемирный 

день науки- 8 

ноября 

 

День матери 

в России- 26 

ноября 

Всемирный 

день 

доброты- 13 

ноября 

Междунаро

дный день 

слепых- 13 

ноября 

Декабрь День героев 

отечества- 9 

декабря 

Международ

ный день 
инвалидов- 3 

декабря 

 Неделя 

труда в 
ДОУ- с 11 

по 15 

декабря 

День 

движений в 
ДОУ- 13 

декабря 

День зеленой 

елки- 20 

декабря 

Международ

ный день 
художника- 8 

декабря 
День 

Конституции 

РФ- 12 

декабря 

Цикл новогодних развлечений- последняя неделя декабря 

Январь  Православны

й праздник 

Рождество 

Христово- 7 

января 

Всемирный 

день 

объятий- 21 

января 

Неделя 

трудолюбия 

в ДОУ- с 24 

по 28 

января 

Всемирный 

день снега- 

15 января  

Международ

ный день 

Лего-  28 

января 

 

Православны

й праздник 

Крещение 

Господне- 19 

января 

День 

дошкольного 

фитнеса- 31 

января 

Февраль День 

российской 

науки- 8 

февраля 

 

Международ

ный день 

отправки 

открыток 

друзьям- 7 

февраля 

Междунаро

дный день 

родного 

языка- 21 

февраля 

 День зимних 

видов спорта 

в России- 7 

февраля 

 

 Культурный 

день в ДОУ- 

16 февраля 
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День 

защитника 

отечества- 23 

февраля 

 

День 

хорошего 

настроения- 

4 февраля 

Международ

ный день 

стоматолога- 

9 февраля 

Март  День 

православной 
книги в 

России- 14 

марта 

 Междунаро

дный день 
кукольника- 

21 марта 

Всемирный 

день 
иммунитета- 

1 марта 

 

День кошки в 

России- 1 

марта 

 

Международ

ный женский 

день- 8 марта 

Всемирный 

день здоровья 

полости рта- 

20 марта 

День цветных 

карандашей в 

России- 16 

марта 

 

Всемирный 

день театра- 

27 марта 

Всемирный 

день борьбы 

с 

туберкулезом

- 24 марта 

Всемирный 

день детской 

поэзии- 21 

марта 

Апрель День 

российской 

анимации- 8 

апреля 

 

 День смеха- 

1 апреля 

 

День 

работников 

скорой 

помощи- 18 

апреля 

Международ

ный день 

моркови - 4 

апреля 

 

Международ

ный день 

птиц – 1 

апреля 

День музыки 

в ДОУ- 5 

апреля 

 

День 

космонавтик

и- 12 апреля 

Междунаро

дный день 

распростран

ения 

информаци
и о 

проблеме 

аутизма- 2 

апреля 

День 

главного 

бухгалтера- 

21 апреля 

Международ

ный день 

спорта на 

благо мира и 

развития- 6 

апреля 

Всемирный 

день книги- 

23 апреля 

День 

подснежника

- 19 апреля 

 

День 

пожарной 

охраны- 30 

апреля 

Международ

ный день 

танца- 29 

апреля 

Май День 

Победы- 9 

мая 

День обмена 

талисманами- 

21 мая 

Междунаро

дный день 

семьи- 15 

мая 

Праздник 

весны и 

труда- 1 мая 

 

День мяча в 

ДОУ- 12 мая 

День 

бумажного 

самолетика- 

26 мая  

День этикета 

в ДОУ- 31 

мая 

День 

государствен

ного флага- 

22 мая 

День 

библиотеки- 

27 мая 

Праздник выпускника детского сада- последняя неделя мая 

Июнь День России- 

12 июня 

Международ

ный день 

друзей- 9 

июня 

Всемирный 

день 

родителей/  

День 

медицинско

го 

работника- 

16 июня 

Всемирный 

день 

прогулки- 19 

июня 

Всемирный 

день океанов- 

8 июня 

 

День памяти 

и скорби- 22 

Междунаро

дный день 

защиты 

Международ

ный 

олимпийский 

День часов- 

10 июня 
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июня детей- 1 

июня 

день- 23 

июня 

День поиска 

кладов и 

секретов - 29 

июня 

Июль Всероссийски

й день семьи, 

любви и 
верности- 8 

июля 

День правды- 

7 июля 

Междунаро

дный день 

дружбы- 30 

июля 

 День 

фотографа- 

12 июля 

День 

изобретения 

солнечных 
очков- 1 

июля 

Всемирный 

день 

шоколада- 11 
июля День 

дождя- 29 

июля 

 

День 

рисования на 

асфальте- 16 

июля 

  

Август День 

воздушно- 

десантных 

войск- 2 

августа 

Всемирный 

день защиты 

бездомных 

животных- 17 

августа 

 День 

железнодор

ожника- 4 

августа 

День 

физкультурн

ика- 12 

августа 

Всемирный 

день кошек- 8 

августа 

 

День 

российского 

кино- 27 

августа  

День 

государствен

ного флага- 

22 августа 

День жажды- 

24 августа 

День 

рождения 

Чебурашки- 

20 августа 

 

5.3.5.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством событий, форм работы, досугов, праздников, отраженных в календарном 

плане воспитательной работы. 
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	В содержательном разделе Программы представлены:
	Ранний возраст. Слепые обучающиеся.
	Ранний возраст. Слабовидящие и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения)

	2.2.1.Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: коррекционно-развивающая программа для слепых обучающихся раннего возраста "Развитие у слепого ребенка слухового восприятия".
	Возможные трудности ребенка в развитии слухового восприятия (при сохранном физическом слухе) в период детства:
	Достижения ребенка в развитии слухового восприятия в условиях реализации программы:
	Стратегии работы с ребенком:
	Стимульные источники звука (аудиоактиваторы):
	Словарь педагогического работника:
	Содержание адаптивной компенсаторно-развивающей программы

	2.2.2.Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся раннего возраста "Развитие тактильных ощущений у слепого ребенка"
	Достижения ребенка:
	Стратегия работы с ребенком:
	Словарь педагогического работника:
	Содержание адаптивной компенсаторно-развивающей программы. Уровневый подход к развитию тактильной сферы слепого ребенка младенческого и раннего возраста.

	2.2.3.Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся раннего возраста "Развитие чувственной основы и социальных движений рук"
	Стратегия работы с ребенком:
	Развитие чувственной и познавательной основы ориентировочно-поисковой деятельности, предметно-пространственной ориентировки. Освоение слепым ребенком востребованных в ориентировочной деятельности положений тела и его отдельных частей.
	Развитие чувственной основы и способов познавательной деятельности. Освоение слепым ребенком востребованных в познавательной деятельности положений тела и его отдельных частей в статических упражнениях.
	Развитие чувственной и познавательной основы предметной, предметно-бытовой и предметно-игровой деятельности.
	Развитие чувственной и познавательной основы орудийной деятельности и действий.
	Развитие чувственной и познавательной, основы коммуникативной деятельности - невербальных средств общения.

	2.2.4.Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: коррекционно-развивающая программа для слепых обучающихся раннего возраста "Развитие двигательной сферы"
	Достижения слепого ребенка:

	2.2.5.Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: коррекционно-развивающая программа для слепых обучающихся раннего возраста "Развитие остаточного зрения"
	Основные этапы последовательной актуализации зрительных возможностей у ребенка с нарушениями зрения:
	Объективные показатели к освоению программы:
	Программные задачи:
	Организационное обеспечение развития остаточного зрения и глубоко нарушенных зрительных функций в детстве:

	2.2.6.Адаптивная коррекционно-развивающая программа для слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся раннего возраста: коррекционно-развивающая программа для слабовидящ... (1)
	Организационное обеспечение развития зрения и нарушенных зрительных функций в детстве:
	Стратегии работы с ребенком:
	Программные задачи:

	2.2.7.Абилитационная программа Организации для слепых обучающихся (реализуется службой ранней помощи)
	Задачи реализации абилитационной программы:
	Принципы и подходы к формированию абилитационной программы соответствуют методологии и требованиям:
	Характеристика планируемых результатов.
	Содержание абилитационной программы

	2.2.8. Абилитационная программа дошкольной образовательной организации для слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся. Абилитационная программа реализуется службой ра... (1)
	Характеристика планируемых результатов
	Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения специалистами слабовидящего и с пониженным зрением ребенка:
	Содержание абилитационной программы
	Психологическое сопровождение семьи слабовидящего и с пониженным зрением ребенка (реализуется педагогом-психологом)
	Педагогическая деятельность Организации. Педагогическое сопровождение семьи специалистами по вопросам развития и воспитания слабовидящих и с пониженным зрением обучающихся

	2.3.  Описание образовательной деятельности слепых обучающихся в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
	Социально-коммуникативное развития слепых обучающихся дошкольного возраста
	Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" с развитием у слепого ребенка на основании адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и удовле...
	Обеспечение слепому ребенку социально-предметной адаптации в образовательной среде Организации, накопление им знаний, полимодальных представлений и опыта практического взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, формирование ...
	Развитие трудовых действий и деятельности:
	Развитие личностной готовности к обучению в общеобразовательной организации
	Виды детской деятельности

	Познавательное развитие слепых обучающихся
	Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области "Познавательное развитие" с развитием у слепого ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности с освоением новых социальных и предметных сред в ее ...
	Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в образовательной организации:
	Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением познавательного развития слепого обучающегося:
	Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития слепого обучающегося:

	Речевое развитие слепых обучающихся
	Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области "Речевое развитие" с развитием у слепого ребенка речи как адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженной чувственной сферы способность к осмыс...

	Художественно-эстетическое развитие слепых обучающихся
	Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области "Художественно-эстетическое развитие":
	Виды детской деятельности:

	Физическое развитие слепых обучающихся
	Повышение двигательного потенциала и мобильности:
	Виды детской деятельности:

	2.4. Описание образовательной деятельности обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения)
	Социально-коммуникативного развития слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся
	Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) реб...

	Познавательное развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся
	Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного восприятия:
	Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания:
	Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций:
	Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности:
	Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в образовательной организации:
	Виды детской деятельности:

	Речевое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся
	Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности
	Развитие номинативной функции речи:
	Развитие коммуникативной функции речи:
	Формирование основ речевого познания:
	Развитие готовности к обучению в образовательной организации
	Виды детской деятельности:

	Художественно-эстетическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся.
	Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" с развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметны...
	Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего ребенка в художественно-эстетической деятельности:
	Формирование основ организации собственной творческой деятельности:
	Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека:
	Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образовательной организации:
	Виды детской деятельности:


	Физическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся.
	Повышение двигательного потенциала и мобильности:
	Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушениями зрения.
	Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического):
	Развитие физической готовности к обучению в образовательной организации:
	Виды детской деятельности:

	2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением зрения
	Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями слепых обучающихся (программа коррекционной работы тифлопедагога). Коррекция и развитие ориентировочно-поисковых действий и умений
	Развитие сенсорных способностей:
	Развитие умений выполнять действия соотнесения: "положить на, в", "наложения", "совмещения", "раскладывания в ряд, по кругу":
	Развитие умений, обогащение опыта выполнения действий пальцами рук с мелкими предметами: "продвижение" мелкого предмета (шарик, бусинка, пуговица), помещенного внутрь соединенной ткани (простроченной так, чтобы образовалась дорожка-лабиринт), "проталк...
	Развитие слухового пространственного восприятия:
	Развитие умений поиска и подбирания предметов: с развитием слухо-двигательных связей (рука или руки направляются точно в сторону звука от упавшего предмета), слухо-осязательных связей (единый двигательно-мышечный и слуховой образ предмета) и без ориен...
	Развитие и коррекция способов познавательной деятельности, формирование сенсорно-перцептивных умений и навыков
	Развитие способности организовывать обследовательские движения кисти и пальцев в системе координат "рука в руке", "рука на руке". Учить понимать и действовать по инструкции педагогического работника:
	Развитие образов восприятия предметов, формирование связи "целое - часть", умений их устанавливать. Формирование алгоритма осязательного обследования объемного предмета двуручным способом (координированные движения двух рук):
	Развитие представлений, расширение знаний о внешнем облике человека (пол, возраст, занятия). Совершенствование схемы тела. Формирование представлений о мимических и пантомимических выражениях базовых эмоций, развитие умений их воспроизводить, расширен...
	Подготовка к освоению рельефно-точечного шрифта, письму и чтению по системе Брайля:
	Развитие тактильных ощущений подушечек пальцев, повышение тактильной чувствительности к различению рельефных точек, их комбинаций. Развитие умений, обогащение опыта прослеживания рельефных линий разных форм:
	Развитие остаточного зрения. Первый уровень:
	Развитие остаточного зрения. Второй уровень:
	Развитие остаточного зрения. Третий уровень:
	Основные направления программы психокоррекции и психологического сопровождения:
	Основные направления программы речевого развития:

	Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) дошкольников
	оррекционно-развивающая программа "Развитие зрительного восприятия" (коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога)
	Стратегии работы с ребенком:
	2.6. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа
	Примерный режим дня
	От 3 до 4 лет
	Примерный режим дня (1)
	От 4 до 5 лет
	Примерный режим дня

	От 5 до 6 лет
	Примерный режим дня
	От 6 до 7 лет
	Примерная структура организации образовательной деятельности



	Особенности осуществления образовательной деятельности
	Этнографический компонент – краеведение
	Компоненты патриотического воспитания


	4.3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
	5. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
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