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I. Общие положения. 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  (далее - Стандарт). 

Образовательная программа подготовительной группы (далее - Программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 

(далее – ФАОП ДО), разработанная в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования утверждённая приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. N 1022 

 адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 

(далее – ФАОП ДО), утверждённая приказом от 31 августа 2023 № 102 

 Международной Конвенцией о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Концепцией дошкольного воспитания 

2. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанных 

Организациями АОП ДО для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, должны быть не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

3. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей, обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создается основная образовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

адаптированные основные образовательные программы дошкольной образовательной организации 

для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. 

4. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Целевой раздел Программы. 

Пояснительная записка 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

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 Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), 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. 



Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

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 младенческого возраста. К концу первого полугодия жизни при участии 

близкого педагогического работника в обучении у слепого ребенка формируются адаптационно-

компенсаторные механизмы: 

1) инициирует потребность в общении с педагогическим работником в тесном телесном контакте 

(форма коммуникации): проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на речь педагогического 

работника, на его прикосновения, сам инициирует общение, привлекая педагогического работника, 

родителей (законных представителей) с помощью голосовых проявлений, движений; 

2) проявляет познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом 

прислушивается к издаваемым игрушками звукам, стремится захватить звучащую игрушку, 

находящуюся в поле деятельности руки или рядом; 

3) изменяет двигательную активность и мимику при слуховой стимуляции, проявляет готовность 

к развитию дифференцированного слухового восприятия, ищет звук; 

4) владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, переворачивается), 

проявляет двигательную активность (бьет ручками, ножками по игрушке, из которой можно извлечь 

звук). 

К концу первого года жизни у слепого ребенка формируются следующие адаптационно-

компенсаторные механизмы: 

1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов педагогических работников, 

избирательное отношение к знакомым и посторонним людям; 

2) проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительности: использует 

ощупывание в обследовании, манипуляции для извлечения звуков, проявляет инициативу, 

предпочтение в выборе игрушек на основе тактильных или слуховых впечатлений, проявляет 

потребность в прикосновении и способность к отыскиванию предметов и объектов, проявляет 

способность выделять звук как сигнальный признак предметов и явлений; 

3) во взаимодействии с педагогическим работником, родителями (законными представителями) 

пользуется доступными средствами общения: голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова), стремится привлечь внимание педагогического работника, положительно и с 

интересом реагирует на выраженные просодические стороны речи говорящего с ним человека, 

различает поощрение и порицание педагогическим работником своих действий; 

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

интерес к действиям с ними, обследует, узнает предметы; 

5) проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания; 

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

лежачего положения и ложиться из сидячего положения, изменяет позу, встает на ножки, 

переступает ногами, ходит при поддержке педагогических работников, удерживает в руках игрушку, 

приспособленную к его физическим возможностям, проявляет способность к целесообразности 

движений, их предметной направленности. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/


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 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 основной 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 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 младенческом возрасте. К концу первого полугодия жизни у слабовидящего 

ребенка на основе сформированных адаптационно-компенсаторных механизмов: 

1) обнаруживает потребность в общении с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями): проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

педагогического работника, родителей (законных представителей), на их прикосновения, старается 

удерживать взор на приближенном к глазам лице педагогического работника, улыбаться в ответ на 

улыбку педагогического работника, родителей (законных представителей), сам инициирует общение, 

привлекая их с помощью голосовых проявлений, движений, охотно включается в эмоциональные 

игры; 

2) проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам и другим предметам, попадающим в 

поле взора, с интересом прислушивается к издаваемым игрушками звукам, выполняет в таких 

ситуациях зрительные поисковые действия, проявляет интерес к ярким светящимся игрушкам, 

попадающим в поле зрения, но находящимся на удаленном расстоянии от глаз, стремится захватить 

видимую игрушку, находящуюся в поле зрения деятельности рук, проявляет способность следить за 

перемещениями игрушки и других предметов; проявляет положительные эмоции, радуется в 

ситуациях взаимодействия с предметным миром, проявляет инициативность, стремится захватывать 

игрушки и предметы, обследовать и действовать с ними, проявляет предпочтения в зрительном 

выборе игрушек, удивляется подмене или исчезновению игрушки из поля взора; 

3) владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, переворачивается), 

проявляет зрительно-двигательную активность, играет с ручками, ножками, стремится их 

рассматривать. 

К концу первого года жизни адаптационно-компенсаторные механизмы слабовидящего ребенка 

следующие: 

1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов педагогических работников, 

избирательное отношение к знакомым и посторонним людям, проявляет интерес и положительные 

эмоции в ситуациях общения с педагогическим работником "глаза в глаза", внимательно следит за 

проявлениями партнера по общению; 

2) проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительности: использует 

зрение и осязание в обследовании, сосредотачивает взор на предмете и объекте восприятия; 



проявляет инициативу, предпочтение в выборе игрушек, в том числе и на основе зрительных 

впечатлений, проявляет потребность и способность к зрительному отыскиванию предметов и 

объектов в ближайшем окружении, интересуется и манипулирует предметами окружения, пытается 

подражать действиям педагогических работников, проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить игрушку, доступную для зрительного восприятия; 

3) во взаимодействии с педагогическим работником, родителями (законными представителями) 

пользуется доступными вербальными и невербальными средствами общения: мимикой, жестами, 

голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова), смотрит на педагогического 

работника, родителей (законных представителей) и стремится привлечь его внимание, положительно 

и с интересом реагирует на выражения их лица, на яркие, четко очерченные черты (детали) лица, 

выраженные просодические стороны речи говорящего с ним человека, стремится привлечь к 

совместным действиям с предметами, в совместных действиях следит, внимательно наблюдает за 

движениями и действиями рук педагогического работника, различает поощрение и порицание; 

4) охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, проявляет 

умения и интерес к действиям с ними, проявляет интерес к ярко иллюстрированным книгам, с 

интересом и умело их перелистывает, проявляет способность и интерес к рассматриванию картинок, 

по оптофизическим характеристикам соответствующих состоянию зрения, по просьбе 

педагогического работника может показать названный предмет, пытается сам использовать яркие 

фломастеры. 

5) проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания, проявляет умения в 

социально-бытовой и пространственной ориентировке с опорой на зрение в поиске, выборе, 

использовании предметов самообслуживания, проявляет умения приспосабливать движения рук 

(руки), положения пальцев к конструктивным особенностям предметов самообслуживания; 

стремится подражать педагогическим работником в действиях с предметами самообслуживания; 

6) проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

педагогических работников, родителей (законных представителей), проявляет способность к 

целесообразности движений, их предметной направленности, регулирует движения в пространстве в 

ситуации преодоления препятствия (перешагнуть, обойти, переползти); 

7) проявляет зрительный способ поведения. 

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; 

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; 

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. 

 

Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

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. 

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. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

с ОВЗ по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 



внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

 

III. Содержательный раздел Программы 

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 жизнедеятельности в естественных для него 

условиях - в домашней среде, в среде любящего социума; 

принцип сотрудничества реализуется в трех аспектах: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/


 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. 

Характеристика планируемых результатов 

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка: 

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

воспитательного потенциала семьи в виде формирования родителям (законным представителям) 

определенных ценностно-смысловых установок на воспитание ребенка от рождения до семи лет с 

освоением системы родительских ценностей и формированием родительских позиций, следование 

которым обеспечивает ребенку становление и развитие интегративных психических и 

психологических личностных образований, ассимилирующихся прижизненно в определенные 

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



социальной среды, не учитывающей особые образовательные потребности слабовидящих 

обучающихся. 

2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала семьи слабовидящего 

и с пониженным зрением ребенка с достижением гармонизации внутрисемейных отношений как 

между родителями (законными представителями), так и в детско-родительских отношениях. 

Родители (законные представители) стремятся уделять ребенку достаточно внимания, времени; 

проводить совместный досуг; организовать деятельность в детском обществе. В общении, во 

взаимодействии дают понять ребенку, что его принимают таким, какой он есть. Родители (законные 

представители) стараются употреблять такие выражения: «Ты самый любимый», «Мы любим, 

понимаем, надеемся на тебя», «Я тебя люблю любого», «Какое счастье, что ты у нас есть». 

Поведение родителей (законных представителей) строится на: 

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

будущие возможности; стремлении строить взаимоотношения с ним на взаимопонимании и 

доверии; 

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

молодец», «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь»; 

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

чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных требований; 

 адаптации родителей (законных представителей) к «своеобразному, неадекватному» 

проявлению постороннего социума к слабовидящему и с пониженным зрением ребенку с 

выработкой устойчивой защитной реакции на подобные ситуации. 

3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного потенциала семьи. 

Создание для ребенка домашних социально-средовых условий, имеющих компенсаторно-

развивающую составляющую в соответствии с его особыми образовательными потребностями. К 

ним относится: 

 освоение зрячими родителями (законными представителями) умений взаимодействовать с 

ребенком в системе координат «слабовидящий – зрячий», «зрячий – слабовидящий»; 

 умение родителей (законных представителей) наполнять предметное пространство ребенка 

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

объектами; 

 умение родителей (законных представителей) особым образом организовывать предметно-

пространственную среду ребенка с целью повышения его мобильности, общей и 

познавательной активности. 

Родители (законные представители) ориентируются в особенностях развития обучающихся с 

нарушениями зрения, имеют общие представления об их особых образовательных потребностях в 

данный и последующие возрастные жизненные периоды, в необходимых социально-педагогических 

условиях их удовлетворения. 

Родители (законные представители) ориентируются в возрастных особенностях ребенка. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения специалистами 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

 развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей чувственного 

отражения действительности в условиях зрительной депривации: развитие зрительно-

моторной координации; сенсорное развитие с актуализацией осязательно-зрительного и 

осязательно-зрительного способов отражения; моторное развитие с освоением 

психического образования «схема теле»; 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 (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 

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 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; 

м) подвижные игры для слабовидящих обучающихся; 

особенностей речевого развития: 

а) необходимые условия доречевого и речевого развития; 

б) речедвигательные умения ребенка и как их развивать; 

в) речевой слух ребенка; 

г) чувственная основа речи ребенка; 

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

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

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

речь окружающих; 

з) речевая активность ребенка и как ее поддерживать; 

и) книги для слабовидящих обучающихся и развитие речи ребенка; 

обеспечения познавательного развития ребенка: организация познавательной деятельности 

ребенка с нарушениями зрения, развитие им познавательных интересов: 

а) зрительное восприятие как познавательная деятельность ребенка; 

б) роль слуха и слухового восприятия для познания действительности; 

в) познание действительности с опорой на осязание; 

г) роль педагогического работника в познавательном развитии ребенка; 

требования к речи педагогического работника как условие и средство освоения ребенком знаний и 

первичных представлений об устройстве мира, жизненных проявлений человека (ближайший 

социум), объектно-предметного наполнения окружающей действительности; 

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

обеспечение социально-предметного развития: 

условия и средства знакомства ребенка с предметами окружающей действительности; 

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

пониженным зрением ребенка; 

педагогические подходы и приемы к расширению знаний об окружающем мире; 

музыка в жизни ребенка с нарушениями зрения. 



Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, моделирование 

педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов с обсуждением. 

Интерактивное дидактико-ориентированное направление. 

Помощь и поддержка родителей (законных представителей) в освоении умений практического 

взаимодействия с ребенком с нарушениями зрения. В сфере практического взаимодействия со 

слабовидящим и с пониженным зрением ребенком педагогическому работнику следует 

придерживаться позиций: 

1. Нарушения зрения затрудняют, осложняют самостоятельное овладение и выполнение 

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

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

окружающих. 

3. Во взаимодействии приоритетным должно быть накопление у ребенка опыта самостоятельности 

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

Педагогическим 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 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): 

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. 

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; 

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; 

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). 

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 и другими детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека. 



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

внешнем облике родителей (законных представителей), братьев и сестер, бабушки, дедушки в 

соответствии с возрастом. 

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

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

расположении, организации пространства помещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, 

комнаты, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые для жизни 

членов семьи. Формирование первичных умений моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных представлений о 

внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных действиях человека, 

выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. 

Развитие представлений о занятиях обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, 

моделирующих деятельность человека. 

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

природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности человека для них. 

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

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

и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические 

нормы. 

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

стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации человеческого голоса. 

Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с 

обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в 

театрализованных играх (инсценировках). 

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

остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими людьми. Развитие опыта быть 

ведущим колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, совместного выполнения трудовых 

операций, предметных игр с педагогическим работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным выполнением 

действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного моторного поведения в 

ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в соответствии с действиями партнера. 

Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

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

педагогическим работником и другими детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к 

ближайшему окружению. 

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

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 

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); 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, 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. Слепые обучающиеся 

В области познавательного развития слепого ребенка основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для развития: 

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 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. 

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. 

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. 

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 малодоступными 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 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 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?».  

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 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. 



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; 

 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-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. 

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 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, 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, 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 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, 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 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, 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; 

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: 

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». 

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. 



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; 

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. 

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; 

точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в совместных играх; 

детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются эмоциональные 

состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, связанные с 

наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, на улице, 

способы их преодоления; 

возможное поведение педагогического работника, родителей (законных представителей), 

предупреждающих об опасности; 

названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

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

обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку в помещении 

Организации, на участке; 

источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

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

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

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

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

ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна рука ощущает край, 

другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого предмета); 

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

для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических действий; 

простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны следующие 

умения: 

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

определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение; уметь читать 

и писать (печатать) свое имя, имена родителей (законных представителей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь алгоритма: 

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



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

обстановка, состояние одежды)? 

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

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

(показывать) базовые эмоции; 

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

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

игры; 

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

компенсаторные способы выполнения действия; 

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного использования 

орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ 

использования). 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно овладеть следующим: 

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

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

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

детьми; 

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных 

признаках; 

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с установлением 

причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу 

изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц людей с разной мимикой; 

опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных жестов; 

опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассматривания 

объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

способностью к самовыражению в группе других; 

умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать известные 

препятствия, делать остановки по слову педагогического работника, родителей (законных 

представителей), использовать ориентиры в передвижении; 

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

опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией в его 

предметно-пространственной организации; 

опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением сохранять 

равновесие, устойчивость позы; 

пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных представителей), 

предупреждающих об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области Социально-

коммуникативное развитие с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых социальных и предметных 

сред и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности 

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. 

3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой культуры речи, 

языковой компетентности общения как средства компенсации сенсорной недостаточности в 

восприятии партнера по общению, развитие грамматической, просодической сторон речи, 

обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в ситуации трудности 

или невозможности зрительного отражения: 

обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации голоса уточнить 

его местоположение относительно себя; 

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

находится на расстоянии, подойти к нему); 

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

обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его отношение к 

ситуации общения; 

дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

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

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов (организация общения 

с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом педагогических работников). 

6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций разных видов 

детской совместной деятельности, формирование представлений о совместном характере действий, 

обогащение опыта их выполнения представлений; опыта обращения по имени к другим в 

соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 

общения с педагогическим работником и другими детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека. 

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

внешнем облике родителей (законных представителей), братьев и сестер, бабушки, дедушки в 

соответствии с возрастом. 

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

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

расположении, организации пространства помещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, 



комнаты, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые для жизни 

членов семьи. Формирование первичных умений моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных представлений 

о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных действиях человека, 

выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. 

Развитие представлений о занятиях обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, 

моделирующих деятельность человека. 

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

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

них. 

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

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

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

гигиенические нормы. 

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

стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации человеческого голоса. 

Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с 

обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в 

театрализованных играх (инсценировках). 

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

остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими людьми. Развитие опыта быть 

ведущим колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, совместного выполнения трудовых 

операций, предметных игр с педагогическим работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным выполнением 

действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного моторного поведения в 

ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в соответствии с действиями партнера. 

Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

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

педагогическим работником и другими детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к 

ближайшему окружению. 

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

Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, предметно-

пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в образовательной среде Организации: 

помочь приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт практического 

взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, развивать смысловую и 

техническую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их использования: 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели групповой, спальни, 

раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной комнат; предметы посуды 

(столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, моечной. 

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

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

названия одежды и обуви. 

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

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

края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; 

застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на-, снять одежду с 

крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть предметы собственной одежды, различать и 

узнавать отдельные предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им 

лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю воды, 

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

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

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



формы: «глубокая», «мелкая», блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания. 

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

подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия (околодверные коврики, 

ковровая дорожка, палас); предметные объекты, организующие связь между пространствами - 

лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. 

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

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

лестнице. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления слабовидящего и 

с пониженным зрением ребенка посредством предметно-практических действий в игровой 

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

деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности. 

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

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

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

игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических действий - трудовых 

операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координации в системе "глаз - 

рука", моторики рук; развитие умений и опыта зрительного контроля в практической деятельности. 

Формирование умений выполнять точные движения и действия руками, кистями, пальцами, 

востребованных в выполнении трудовой операции. Развитие способности к организации собственной 

практической деятельности по подражанию педагогическому работнику. 

2. Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и представлений 

о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование точных, дифференцированных 

умений и навыков выполнения действий; формирование компенсаторных способов (в том числе 

алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных действий; формирование представлений о 

частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

3. Развитие знаний и представлений: 

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

труд в природе, труд в быту?"; формирование знаний и умений придерживаться алгоритма трудовых 

операций для достижения результата; развитие опыта зрительных ориентировочно-поисковых, 

регулирующих и контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью выполнения 

цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 

этапе оценки результата труда); 

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

освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни человека; уточнять 

представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о внешнем облике (специальная 

одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать повышению 

самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду педагогических 

работников. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об организации 

(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной организации, умений и 

навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о 

некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного поведения в различных 

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

обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 



нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов выполнения орудийных действий; 

обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при 

движении останавливаться по сигналу педагогического работника; формирование умения и 

обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование элементарных 

знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного 

анализатора; формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль 

при выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому работнику за 

помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение опыта рассказывания о способах 

безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использования предметов быта, об 

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

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

передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием ориентиров; опыта ходьбы 

по пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, 

устойчивости позы. 

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

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 

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

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

регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организации: 

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических навыков, 

потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. Формирование первичных 

представлений об образовательной организации как предметно-пространственной среде 

обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-

пространственной организации: парта обучающегося, расстановка парт в классе; стол 

педагогического работника, его местоположение относительно входа, парт обучающихся; шкафы, 

стеллажи для учебников и учебных пособий. 

2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный класс, 

формирование навыков моторного поведения будущего обучающегося за партой: подойти к парте с 

нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул 

(регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без 

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

представлений о поведении обучающихся в учебном классе, в образовательной организации: 

рассматривание картинок, иллюстраций, слушание литературных произведений. Развитие игровых 

умений в сюжетной игре "В школу". 

3. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику. 

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 

обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта 

режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной коммуникации, 

делового общения в системе координат «учитель – ученик», «ученик – учитель», «ученик – ученик». 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего обучающегося и с 

пониженным зрением: 

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

игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, позах; представлений о 

человеке, сферах его деятельностей; 

труд; 

игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 



познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных материалов, 

слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдения за трудом 

педагогических работников; 

физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на моторику рук, 

кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития слабовидящего 

обучающегося и с пониженным зрением: 

самообслуживание; 

спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с использованием другой 

атрибутики; 

спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллюстраций; 

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

коммуникативная (свободное общение). 

Познавательное развитие 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 ребенка умение в ситуациях рассматривания 

предметов или изображений с подключением осязания формировать полные, точные, 

детализированные и дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи «целое – 

часть», развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия, 

обогащать опыт зрительного опознания. 

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

чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с предметами из разных 

материалов, разной фактуры, разных форм, величин. 

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной ориентировки 

как операционального компонента познавательной деятельности. 



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

игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных ощущений, развитие осязания. 

Стимуляция зрительных функций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению, 

контрастной чувствительности, подвижности глаз, устойчивости взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и 

моторно-поведенческого потенциала познания 

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

наполнен различными предметами, нужными для жизни человека, важными для человека. Развитие 

осмысленности восприятия. 

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

разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

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

формы, величины, цвета, материала; 

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

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

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

изображений. Формирование рациональных и эффективных способов зрительного рассматривания 

изображений: обведение взором контура, организованное скольжение взором по всей плоскости 

изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация воспринимаемых 

признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с формированием 

целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие способности устанавливать родовые, 

причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации представлений в познавательной 

деятельности. Совместного с педагогическим работником обогащение опыта обсуждения, какой 

предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: формирование 

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

познавательной деятельности; развитие орудийных действий; формирование действий предметно-

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

положить предмет на определенное место, расположить объект перед собой, расположить предметы 

в ряд (горизонтальный, вертикальный). Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и 

действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной координации, как 

операционального компонента познавательной деятельности. 

6. Повышение способности действовать по подражанию. 

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

игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для повседневного 

использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности. 

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

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его объектно-

предметного наполнения и освоением опыта установления связей: формирование целостных 

представлений об объектно-предметных, предметно-пространственных ситуациях быта (умывание, 

обед), игры (предметная игра, ролевая игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с 

развитием способности к аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной 

организации, осмысления своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в окружающей 

действительности: развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные 

изображения). Обогащение опыта конструирования (разные виды). Расширение опыта дидактических 

игр, развивающих предметность восприятия. Развитие умений и обогащение опыта создания новых 

предметных сред типа: 



действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение емкостей); 

создание отпечатков. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

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

поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта действий с полузнакомыми 

предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

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

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

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

проявлению интеллектуальных чувств. 

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

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

играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас происходит в зале). 

Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, неожиданного, 

нового, побуждающего к познанию. 

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

разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной фактуры, величины, слушанию 

аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) с 

проявлением радостного, положительного отношения к воспринимаемому. 

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

коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: радость от процесса 

деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, чтобы 

достичь результата. 

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

лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия с окружающими в процессе 

познания, в совместном решении познавательных задач. Расширение опыта познания окружающей 

действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах окружающего мира, опыта 

решения проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах и 

объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение опыта 

диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях «педагогический работник – 

ребенок», «ребенок – ребенок». 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма 

(алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, исследовательская, труд, 

игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, 

описания основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в процессе 

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

прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) вертикальный компонент) предмета(ов) 

деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительного внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и полных 

представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, требующих 

осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке «от себя»: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, 

ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков 

ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, 

центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый края). Обогащение опыта предметно-

пространственной организации рабочего поля, самостоятельно пространственной ориентировки в 

местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной деятельности. 



5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание бодрого 

состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение опыта 

самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, развитие 

способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 

познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах деятельности. 

Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений на согласование слов с 

движением, на чередование движений пальцев и кистей рук, умение выполнять заданные движения 

пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие общей скоординированности, обогащение опыта 

одновременного выполнения разноименными руками своей программы действий, развитие чувства 

ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в образовательной 

организации 

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и синтезу, 

формирование умений детального и последовательного сравнения предметов восприятия. Развитие 

понимания причинно-следственных связей. Развитие основ словесно-логического мышления. 

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

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

освоение стратегии движения по пространству листа. 

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

с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

5. Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их предназначении 

и возможностях с развитием произвольных движений и формированием умений выполнять 

обследовательские действия осязания как способа получения информации. Формирование 

внутреннего контроля над своими действиями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. Развитие умений выполнять 

графические задания на клеточном и линейных полях. 

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

подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к глазам для рассматривания 

мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, 

на расслабление), после продолжительной зрительной работы на близком расстоянии, произвольно 

переводить 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 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 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. 

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; 

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 удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности 

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение способности к 

форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и дистанционного) объемных форм 

(геометрических тел) с развитием ощущений: 

круглой формы - шар, цилиндр; 

бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - цилиндр, конус; 

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

единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, параллелепипед, призма. 

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов (предметов быта): 

формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели. Побуждение к эмоциональному 

переживанию в постижении и оценке выразительности форм предметов: развитие умений 

зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и воспроизведения линий разной формы, 

сомкнутых и прерывистых, повышение способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных 

элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и (или) их изображений, 

иллюстративно-графического материала, художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, повышение 

способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных иллюстраций, 

репродукций. 

4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов 

восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетических чувств и 

переживаний - стройность формы, фактурная выразительность, величина, пропорциональность, 

цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 

сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, фактура), их 

ритмического чередования с актуализацией эмоционального отношения (радостное волнение от 

яркости и выразительности отражаемого) и формированием целостности образа предмета с 

проявлением эстетического чувства к предмету, его облику: расширять опыт наблюдения предметов 

и явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности 

предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости 

элементов, знакомить обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей 



объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с 

предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые 

фигурки, вазы), обращая внимание на гармоничность и цельность форм предметов. 

6. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические чувства. 

7. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих 

созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие которых основано на 

дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с последующим обсуждением возможно 

переживаемых эмоций и чувств: обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, 

развивать чувствительность к прекрасному в природе. 

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. 

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 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. 

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 работникической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности 

1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в формировании двигательных 

умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их 

разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и 

детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко координированных); 

развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении движений; развитие 

физических качеств. Формирование элементарных представлений о значении физических 

упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном оборудовании и способах его 

использования. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: постановка 

стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), 

сохранение позы. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как 

физическое упражнение). 

3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. Развитие мелкой 

моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и регулирующей 

роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, функций равновесия, чувства 

ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных 

умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных 

предметно-пространственных условиях (средах). 

5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной 

степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки 

тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной массы 

тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной стойке для 

выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое 

положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц 

спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений 

этой направленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению закаливающих 

процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

8. Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана и 

развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирование умений правильного дыхания, 

развитие объема легких. 

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 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. 

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим дошкольником 

компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

Развитие слуха и слухового восприятия. 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового пространственного восприятия 

с повышением способности к ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей основ движений, действий, деятельности. Обогащение опыта 

слухового восприятия с развитием дифференциации звуков по их предметно-объектной 

отнесенности, по психофизической характеристике - громкость, высота, по пространственной 

ориентации - сторона и удаленность от источника звука. Обогащение опыта восприятия звуков и 

шумов действительности с эмоциональным реагированием и осмысленностью их отражения и 

актуализацией зрительного внимания на объектах восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков 

живой и неживой природы: звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. Развитие 

полимодальности предметного восприятия с актуализацией слухового восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих 

(ближайший социум). 

Развитие осязания и моторики рук. 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие тактильного 

образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на захватывание, перехватывание, 

вкладывание, со зрительным контролем действий, повышать умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

статического (умение выполнять позы); 

динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, выполнения 

цепочки действий; 

конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать (называть, 

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

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных впечатлений, с 

осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие умений перекладывать 

мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в обследовательских 

действиях, орудийных действиях; "обслуживающих" познавательную деятельность (перелистывание, 

раскладывание, перемещение на ограниченной плоскости). Повышение подвижности кисти и 

пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и осязания предметов действительности с их узнаванием 

на основе зрительно-двигательных ощущений. Развитие орудийных тонко координированных 

действий на основе и под контролем зрения, востребованных в продуктивных видах деятельности. 



Развитие основ невербальных средств общения. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, их движений: 

губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их уголки 

оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя губа выпячена; 

открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, вытянуть губы, 

показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение щек, щеки надуты; зажмуривание; 

поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, прощание, 

запрет, удивление. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, движений и 

действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к собственным 

мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их зеркального отражения. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной организации 

групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта свободного передвижения в 

знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие 

способности к осмыслению пространственной организации помещений в Организации. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоскости листа. Развитие 

умений ориентироваться в книге: способности к локализации частей (обложка, листы), умений 

перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения выделять 

(показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной площади, протяженности; 

умения класть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; 

умения воспроизводить линии со зрительной локализацией заданного места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием опыта 

выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения (для части 

слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле). 

 

Федеральная рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на 

основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 



Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Программы 

воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 
Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 



внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности 

содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад определяет 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни ДОО. 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной организации. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия 

ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 

взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа. 

Традиционным для дошкольной организации является проведение: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства» «День матери»); 

- сезонных праздников («Праздник Осени», «Новый год», «Масленица», «Рождественские 

колядки»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Неделя театра»); 

- социальных и экологических акций («Подари пернатым дом»); 

на уровне группы: «День рождения» и т.д. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 



предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого 

проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие.  Занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают 

различные макеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в 

детском саду стали выставки и фотовыставки к праздникам: «Защитники Отечества», «День 

Победы», «Бессмертный полк». 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

Все педагогические работники должны соблюдать Положение о нормах профессионального 

этикета педагогических работников.  

Воспитывающая среда образовательной организации 

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. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Общность образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 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 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 ДОО и всех взрослых 



членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 10 цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу.  Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

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.  

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.  

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому 



результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, 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 обучающихся». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 



Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 



художественно-эстетического вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы с детьми младенческого и раннего возраста (до 3 

лет) с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) с неярко выраженной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к родителям 

(законным представителям), интерес к 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Откликающийся на свое имя; использующий 

коммуникативные средства общения с 

педагогическим работником (жесты, слова: 

"привет, пока, на, дай"); 

проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними в ситуации, организованной 

педагогическим работником; 

доброжелательный, испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру, 

активность в общении и деятельности; 

знающий назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша) и умеющий 

пользоваться ими. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Владеющий простейшими навыками 

самообслуживания (ест ложкой), стремящийся 

к опрятности и самостоятельности. 

Трудовое Труд Знающий назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша) и умеющий 

пользоваться ими; 

стремящийся на доступном уровне 

поддерживать элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

стремящийся подражать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте; 

проявляющий интерес к продуктивным 

видами деятельности. 

 

 

 

Содержательный раздел. 

Программа воспитания реализуем с помощью «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания».  Проекты размещены на официальном сайте детского сада по ссылке. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://ds2ach.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся 

с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 



и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с 

ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных 

для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 

ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 



развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ 

в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 



собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – «культура 

и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение 

их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации целесообразно 

отобразить: 



региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Организации, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в 

процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении сотрудничества 

педагогических работников и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной 

работы. 

Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения, 

учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Организация предметно-пространственной среды. 



Предметно-пространственная среда ДОО 

Здание МБДОУ «Д/с № 2» состоит из двух этажей и включает в себя: групповые ячейки; два 

зала (музыкальный и спортивный); медицинский блок; пищеблок; постирочная; гладильная; 

складские и служебные помещения. 

Внутренние помещения выглядят привлекательно и комфортны для детей, имеются двойные 

перила на лестнице, игровое оформление стен общего коридора. 

Размеры помещений, освещение и мебель соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

Пространство организовано в соответствие с правилами пожарной безопасности. 

 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

■ сюжетно-ролевые игры 

■ самообслуживание 

■ трудовая деятельность 

■ самостоятельная творческая 

деятельность 

■ ознакомление с природой, труд в природе 

-детская мебель для практической 

деятельности 

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной 

деятельности 

- игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница» и др. 

- уголок природы 

- конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

- развивающие игры по математике, 

развитию речи, логики 

- различные виды театров 

- магнитофон 

Спальные помещения 

■ дневной сон 

■ игровая деятельность 

■ гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца 

и кубики 

- физкультурный уголок 

Раздевальные комнаты 

■ информационно-просветительская работа 

с родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал 

для родителей 



Методический кабинет 

■ осуществление методической 

помощи педагогам 

■ организация консультаций, 

семинаров, Советов педагогов 

■ выставка дидактических и 

методических материалов для организации работы 

с детьми по различным направлениям развития 

■ выставка изделий народно-

прикладного творчества 

- библиотека педагогической и 

методической литературы 

- библиотека периодических изданий 

- пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

-материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

- демонстрационный раздаточный 

материал для занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

- изделия народных промыслов 

- скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

- игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян, растений 

- проектор 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

■ занятия по музыкальному 

воспитанию 

■ индивидуальные занятия 

■ тематические досуги 

■ развлечения 

■ праздники и утренники 

■ занятия по хореографии и ритмике 

■ родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- библиотека методической 

литературы, сборники нот 

- пособия, игрушки, атрибуты по 

музыкальной деятельности 

- музыкальный центр 

- пианино 

- телевизор 

- разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

- подборка аудио-видеокассет с 

музыкальными произведениями 

- детские стулья, столы 

Физкультурные залы 

■ физкультурные занятия 

■ спортивные досуги 

■ развлечения, праздники 

■ консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

- спортивный комплекс 

- спортивный инвентарь: мячи, 

скакалки, гимнастические палки, обручи и др. 

Бассейн 

(раздевалка, душевые) 

■ занятия по плаванию 

■ консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

■ развлечения, праздники 

■ спортивные досуги 

- мячи 

- шары из сухого бассейна 

- доски для плавания 

- необходимое оборудование для 

плавания 

Монтессори-кабинет 

■ занятия (индивидуальные, групповые, 

фронтальные) 

■ консультативная работа с 

родителями, педагогами и воспитателями 

■ самостоятельная деятельность 

■ трудовая деятельность 

■ самообслуживание 

- зона УПЖ 

- сенсорные модули 

- лабиринты 

- игровая мебель 

- развивающий материал 

Каждому ребенку в МБДОУ «Д/с № 2» обеспечено личное пространство (кроватка, стол со 



стульчиком, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, фотографии его 

семьи и т. д.). 

Воспитатели учат детей с предельным комфортом жить в организованной для них предметно-

пространственной развивающей, игровой среде. 

Для организации деятельности детей в группе создаются различные центры активности. 

В группах раннего возраста создаются 6 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей. 

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 

размера. 

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных игр со 

сверстниками под руководством взрослого. 

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной деятельности, 

освоения возможностей разнообразных изобразительных средств. 

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок. 

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и 

становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс 

 из 12 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей 

территории детского сада) в интеграции с содержанием образовательных областей «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»). 

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов 

для организации конструкторской деятельности детей в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

и «Художественно-эстетическое развитие». 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 



сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей 

культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитаниелюбви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания 

всех образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с держанием образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

10.Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников. 

11.Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспитателя 

и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них нарушений. 

12.Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Предметно-пространственная среда ДОО на свежем воздухе 

Территория МБДОУ «Д/с № 2» - это своеобразная визитная карточка, на которой расположено 

12 групповых игровых площадок (индивидуальных для каждой группы) и общую физкультурную 

площадку: 

- игровые площадки оборудованы с учетом высокой активности детей в играх; для защиты 

детей от солнца и осадков на территории имеются теневые навесы; 

- общая физкультурная площадка размером 250 м2. 

Общая площадь территории МБДОУ «Д/с № 2» составляет – 10 314,50 кв.м., общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность – 2 352,8 кв.м; в расчете на 1 

воспитанника - 9 кв.м. 

Для игр с песком каждая площадка оборудована песочницей с крышкой. Ежегодно весной 

проводится полная замена песка, имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Предусмотрена ежедневная уборка территории: утром за 1– 2 часа до прихода детей или 

вечером после ухода детей. 

Игровое пространство территории выглядит привлекательно, оборудование оформлено в 

игровой форме, имеются различные интересные малые конструкции. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных праздников есть физкультурная 

площадка, укомплектованная соответствующим СанПиН оборудованием. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Для реализации цели и задач Программы воспитания штат МБДОУ «Д/с № 2» укомплектован 

квалифицированными кадрами: заместитель заведующего по ВОР - 1, старший воспитатель – 1, 

воспитателей –26, специалисты: учитель-логопед –  2, учитель-дефектолог – 1, педагог-психолог – 1, 

инструктор по ФИЗО - 2. 

 Сотрудники ознакомлены с составом документированной информации ДОО, необходимой им для 

выполнения своих должностных обязанностей. Основные нормативные документы размещены в 

свободном доступе на интернет сайте ДОО (ООП ДО, Устав и др.). 

В ДОО действует Положение о системе наставничества педагогических работников.  

Проводится работа по повышению компетентности сотрудников для реализации целей. 

Регулярное повышение квалификации педагогов и другие формы дополнительного 

профессионального образования (не реже 1 раза в 3 года) с целью получения квалификации, 

необходимой для выполнения предусмотренной в группе педагогической работы.  

Аттестация педагогов с целью подтверждения соответствия занимаемой должности проводится 



согласно утверждённому «Регламенту проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности».  

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

 

Взаимодействие МБДОУ «Д/с № 2» и социума: 

Наименование 

учреждения 

Формы 

взаимодействия 

Цель взаимодействия с учреждением 

МОУ 

«Лицей №1» 

Круглые столы, 

совместные 

родительские 

собрания и детские 

конкурсы 

Создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации детей к школе и укреплению их здоровья, 

физического и личностного развития в соответствии с 

совместно разработанным планом работы учреждений. 

МБОУ 

Центр «Спутник» 

ПМПК, 

обследование детей, 

совещания 

председателей ПМПк 

Проведение совместной работы по оказанию 

квалифицированной психолого-педагогической помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, 

социальной адаптации. 

МБУК 

«АГЦБС» (филиал 

№6) 

Экскурсии, 

тематические вечера 

Проведение совместной работы по приобщению 

детей к культуре чтения художественной литературы. 

МБУК 

«АКМ им. Д.С. 

Каргаполова» 

Экскурсии, 

праздники 

Приобщение детей к истории, культуре и 

традициям русского народа; расширение кругозора 

воспитанников. 

КГБОУ СПО 

«Ачинский 

педагогический 

колледж» 

Студенческая 

практика 

Организация стажировочной площадки для 

формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретения необходимых 

умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

заочное обучение 

педагогов 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

Спортивный 

комплекс 

«Олимп». 

Экскурсии, 

организованные 

спортивные 

мероприятия на их 

базе с детьми и их 

родителями 

Развитие интереса детей к физическим 

упражнениям, занятиям спортом, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии.  

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся 



с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации 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, родителям (законным представителям), 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 обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником 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 

обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 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 обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с 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 (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
IV. Организационный раздел Программы 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся 



этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в 

образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации 

со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 

позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

PППC рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, 

финансовых, материально-технических условий 

Для достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы МБДОУ «Д/с № 2» 

использует учебную литературу 

п/п Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 



1 Познавательное 

развитие 
Формирование элементарных математических 

представлений 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Вторая младшая 

группа (3-4 года). 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа 

(4-5 года). 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа 

раннего возраста (5 – 6 лет). 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3- 4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Николаева С. Н. Программа «Юный эколог»: 3-7 лет 

 Речевое развитие Развитие речь 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речь. Первая младшая 

группа (2-3 года). 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речь. Вторая младшая 

группа (3-4 года). 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речь. Средняя группа (4-5 

года). 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речь. Старшая группа 

раннего возраста (5 – 6 лет). 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речь. Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

  

Хрестоматии 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3- 4 

года. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4- 5 

лет. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5- 6 

лет. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

 Художественно- 

эстетическое 

- Янушко Е.А. Рисование. Первая младшая группа (2-3 года.) 

- Янушко Е.А. Лепка. Первая младшая группа (2-3 года.) 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа (3-4 года). 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя   группа (4-5 года).  

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа раннего возраста (5 – 6 лет). 



- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

 Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. 

Перечень методического материала методического кабинета: 

1. Картины и иллюстрации по всем лексическим темам (в том числе сюжетные по временам года). 

2. Игровой материал: набор «Дары Фребеля»; штанги; геометрические тела и фигуры; насекомые; 

наборы «Цилиндры»; глобусы; палочки Кюизинера; наборы посуды (разные виды росписи); 

демонстрационные игрушки (глиняные, деревянные, резиновые, в т.ч. русские народные); 

пирамидки; разборные (структура почвы, органы человека, челюсть и т.д.). 

3. Хрестоматии для чтения на все возрастные группы, энциклопедии. 

4. Демонстрационный материал: муляжи овощей и фруктов; грибницы; гербарий. 

5. Наборы раздаточного счетного материала (объемные и плоскостные). 

6. Наборы деревянного конструктора. 

7. Портреты детских писателей. 

8. Методическая литература по всем образовательным областям на все возрастные группы. 

9. Символы государства. 

10. Пособие «Звучащее слово». 

11. Пособие по математике «Наблюдай, сравнивай, считай». 

12. Репродукции картин русских художников. 

13. Иллюстрации народного декоративно-прикладного искусства. 

14. Иллюстрации к сказкам. 

15. Методические папки. 

16. Методический материал по обучению правилам дорожного движения (наглядно-

иллюстративный материал: плакаты, видеоролики, презентации). 

Педагогам предоставлен ежедневный доступ в Интернет для изучения учебно-методической 

информации и выделено соответствующее рабочее место. 

 

Перечень средств обучения в физкультурном зале: 

Тип оборудования Наименование 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Гимнастическая скамейка, бревно гимнастическое напольное, доска с ребристой 

поверхностью, доска ребристая (нестандартная), куб деревянный (малый), куб 

деревянный (большой), кирпичики деревянные, коврик массажный (резиновый), 

дорожка ребристая. 

Для прыжков Скакалка короткая, скакалка длинная, батут, стойки, мат гимнастический 

(малый), мат гимнастический (малый), мат гимнастический (большой), дорожка 

разноцветная с углублениями (модуль), мячи-хопы. 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли, обруч большой, мяч-еж, мяч большой, мяч средний, мяч малый, мешочек 

с грузом (малый), мешочек с грузом (большой), кольцо баскетбольное, мишень 

навесная для дартса. 



Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Обруч малый пластмассовый, кубики пластмассовые, гимнастические палки 

(короткие), гимнастические палки (длинные), ленты короткие, шнуры короткие, 

коврики гимнастические, флажки цветные. 

Для ползания и 

лазанья 

Дуга деревянная, тоннель мягкий, круглый, тоннель, канат, мягкие модули, 

кольцо разноцветное (модуль). 

Для спортивных игр Ракетки для бадминтона, ракетки для тенниса, клюшки хоккейные, воланчик для 

бадминтона, шайба хоккейная (пластмассовая),  каталка малая (пластмассовая). 

Разное Ведра - «ходули», круги из леноллеума, массажеры ручные, лыжи детские 

(деревянные), лыжи взрослые (деревянные) с ботинками, «Неваляшка» 

(оборудование для мало-мобильных детей). 

Перечень средств обучения в Монтессори-кабинете: 

Тип оборудования Наименование 

Модульное 

оборудование 

Модуль «Зубчатые колеса»; модуль для прогона фигур; модуль для развития 

запястья; модуль «Цветные нити»; модуль для подбора цветов; модуль для 

развития мелкой моторики; ящик для рисования на песке; набор для 

вылавливания шариков; доска для письма напольная; набор для рисования на 

пене. 

Зона 

самообслуживания 

Подставка для рамок с застежками; рамка с пуговицами; рамка с молнией; рамка 

с булавками; рамка с липучками; рамка с бантами; набор для пересыпания; 

набор для переливания; набор для поиска мелких игрушек. 

Материал для ухода 

за окружающей 

средой 

Набор для уборки мусора со стола; набор для подметания пола; набор для 

стирки; набор для мытья посуды; доска гладильная; утюжок электрический; 

сушилка для белья. 

Сенсорика Блоки с цилиндрами; розовая башня; красные штанги; цветные таблички; 

неокрашенная лестница; геометрический комод; шероховатые таблички; 

весовые таблички; шумовые цилиндры; биноминальный куб; сундук с замками; 

бусы для нанизывания; возвращающиеся шарики. 

Математика Числовые штанги, шероховатые цифры, веретёна, короб с ячейками, числа и 

чипсы, , деревянные пазлы «Точки и цифры». 

Перечень средств обучения в бассейне: 

Тип оборудования Наименование 

Для создания безопасных условий 

для здоровья и жизни детей, 

поддержки и страховки 

обучающихся  

плаванию 

Длинный шест, надувные круги, разделительная дорожка, цветные 

поплавки, надувные нарукавники, флажки (натяжные), плотик-

пояс. 

Для обучения способам плавания Доски, надувные мячи, мяч средний, мяч массажный, шары 

пластмассовые, палка гимнастическая, рыбки, ласты резиновые, 

лодочки пенопласт. 

Для погружения с головой 

(ныряния) и подныривания 

Мелкие игрушки из плотной резины, обруч, обруч на стойке, дуга 

большая, дуга малая, лилия (пенопласт). 

Для разучивания движений рук 

Кольцо плоское, баскетбольное кольцо. 

 

Перечень средств обучения в музыкальном зале: 

Тип оборудования Наименование 



Музыкальные средства 

обучения 

Пианино, музыкальный центр, колонка. 

Детские музыкальные 

инструменты 

Металлофон, ксилофон, барабаны, бубны, треугольники, маракасы, трещотка, 

кастаньеты, свирель, дудка, колотушка, бубенцы, коробочка. 

Наглядный материал Портреты детский композиторов, демонстрационные картины по содержанию 

песен и пьес, иллюстрации музыкальных инструментов, музыкально-

дидактические игры, атрибуты и костюмы. 

 

МБДОУ «Д/с № 2» выполняет требования санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в CП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее — СанПиН 2.3/2.4.3590-20), 

СанПиН 1.2.3685-21: 

Здания МБДОУ «Д/с № 2» размещаются на внутриквартальной территории жилых микрорайонов, 

за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 

обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории 

жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и 

игровых площадок. 

Общая площадь территории МБДОУ «Д/с № 2» составляет – 10 314,50 кв.м.  Территорию по 

периметру ограждает забор и полоса зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками 

проводят с учетом климатических условий. 

Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения 

групповых площадок от хозяйственной зоны. 

При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, 

ядовитых и колючих растений. 

Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной организации 

для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей. 

На территории выделяются игровая и хозяйственная зоны. 

Игровые площадки оборудованы с учетом высокой активности детей в играх; для защиты детей от 

солнца и осадков на территории имеются теневые навесы. Для игр с песком каждая площадка 

оборудована песочницей с крышкой. Ежегодно весной проводится полная замена песка, имеющего 

санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Предусмотрена ежедневная уборка территории: утром за 1– 2 часа до прихода детей или вечером 

после ухода детей помещениям, их оборудованию и содержанию; общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность – 2 352,8 кв.м; в расчете на 1 воспитанника - 

9 кв.м. 

 Здание МБДОУ «Д/с № 2» состоит из двух этажей и включает в себя: групповые ячейки; два зала 

(музыкальный и спортивный); медицинский блок; пищеблок; постирочная; гладильная; складские и 

служебные помещения. 

На территории хозяйственной зоны предусматриваться места для сушки постельных 

принадлежностей и чистки ковровых изделий. 

В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от 

здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с крышками.  

Здание детского сада оборудовано необходимыми водо-тепло-электро-коммуникациями, 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

В МБДОУ «Д/с № 2» организовано 4-х разовое питание на основе Примерного цикличного меню, 

утвержденное руководителем. В меню представлены разнообразные блюда. При составлении меню 

соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация 

третьего блюда. Поставка продуктов питания осуществляется на основании контрактов, в том числе 

по результатам электронных аукционов. Поставка продуктов осуществляется еженедельно, на 



основании заявки. При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ, медицинской сестрой и 

бракеражной комиссией. В ДОО имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал визуального 

контроля, витаминизации третьих блюд. На каждый день составляется меню-требование. 

Ежемесячно поводится контроль организации питания технологами Комбината школьного питания. 

По результатам контроля составляется акт, в котором отражены соответствия/несоответствия нормам 

действующего СанПиН. 

С 2022 года в МБДОУ «Д/с № 2» организован контроль организации питания родителями 

воспитанников согласно «Положению об организации питания воспитанников в МБДОУ «Д/с № 2», 

ведется тетрадь отзывов родителей.  

На базе МБДОУ «Д/с № 2» оборудован медицинский блок, который включает в себя кабинет 

врача, процедурный кабинет, которые оснащены необходимым медицинским оборудованием, 

инструментами. 

Проводятся профилактические мероприятия: осмотр детей во время утреннего приема, 

антропометрические замеры, ежемесячное подведение итогов посещаемости детей, с-витаминизация 

третьего блюда, диспансеризация, кварцевание. 

Приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность согласно 

«Правилам внутреннего распорядка воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2», Правила приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования , Порядок оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между МБДОУ "Д/с № 

2" и родителями (законными представителями) от 10.01.2021 г.  

Для рационального чередования отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение организации в МБДОУ «Д/с № 2» создано 

Положение о режиме занятий  и режим и распорядок дня.  

Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми в ДОО используются: 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке, занятия в бассейне, 

физкультминутки, гимнастика после сна, спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья, 

индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют: двигательная разминка между занятиями, 

двигательно-оздоровительные физкультурные минутки, прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, гимнастика пробуждения после дневного сна, самостоятельная двигательная деятельность 

детей. 

Безопасность дошкольного учреждения является приоритетной в деятельности администрации 

МБДОУ «Д/с № 2» и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения 

обязательных мероприятий по организации работы по охране труда. С вновь прибывшими 

сотрудниками проводится вводный и первичный инструктажи, а также инструктажи по пожарной и 

антитеррористической безопасности. Ежеквартально проводятся плановые инструктажи и целевые 

инструктажи по необходимости 

 Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В МБДОУ «Д/с № 2» имеется Паспорт антитеррористической защищённости, где определены 

системы оборудования для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса и 

системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности.  

В целях обеспечения безопасности образовательного учреждения между МБДОУ «Д/с № 2» 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» заключен контакт на осуществление охраны 

(тревожная кнопа вызова наряда).  Имеются планы эвакуации.  

В МБДОУ «Д/с № 2» организована система контрольно-пропускного режима, вход с 08.00 ч. до 

16.00 ч. через центральный вход с документами удостоверяющий личность.  Закрываются двери в 

группах с 07.00 ч. до 19.00 ч. Установлены глазки и звонки на входных дверях в группах, 

http://ds2ach.ucoz.ru/2022-2023/poglozhenie_2_compressed.pdf
http://ds2ach.ucoz.ru/dokymenti/DOO/porjadok-1-compressed.pdf
http://ds2ach.ucoz.ru/dokymenti/DOO/porjadok-1-compressed.pdf
http://ds2ach.ucoz.ru/dokymenti/DOO/porjadok-1-compressed.pdf


центральном входе.  Охрана объекта осуществляется круглосуточно. В дневное время сторожем–

вахтером. В ночное время, выходные и праздничные дни сторожами.  

 Ежедневно, ответственными лицами, осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников, работников. Делается запись 

журнале осмотра здания, территории.  

С целью обеспечения пожарной безопасности детей в дошкольной организации заключены 

контракты:  

- по выполнению ежемесячных работ по техническому обслуживанию объектовой станции 

радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец-Мониторинг» с ООО «Электронные Системы 

Безопасности»; 

- по выполнению ежемесячных работ по техническому обслуживанию системы автоматической 

безопасности пожарной сигнализации и аварийного освещения с ООО «Технология безопасности».  

В МБДОУ «Д/с № 2» имеется оборудование для беспрепятственного доступа обучающихся с OB3, 

в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры В саду имеются: кресло-коляска, ходунки, 

стулья с опорами, наборы мягких модулей, наборы «Дары Фребеля», сенсорные модули, сухие 

бассейны, кресла-мешки, дорожки здоровья и т.д. Коридоры первого этажа оборудованы поручнями 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Установлены: кнопка вызова для 

инвалидов, двухуровневые и двухсторонние перила на лестничных маршах и ограждения высотой 1,8 

м. (в соответствии с требованиями СанПиН и Госпожнадзора). 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга её материально-

технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, 

реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по 

эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы приведены в ФОП ДО. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация  программы обеспечена квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 

1341). 

Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 



возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и CП 2.4.3648-20.  

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий), согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательно процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Режим дня в первой младшей группе № 1 

Холодный период года 

Деятельность Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, общение 07.00-07.50 

Утренняя гимнастика в группе  07.50-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, утренний сбор 08.40-09.00 



Занятие в игровой форме 09.00-09.10 

09.20-09.30 

Самостоятельная деятельность, игры 09.30.10.05 

Второй завтрак 10.05-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.10-12.00 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

16.05-17.05 

Ужин 17.05-17.30 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и совместная 

деятельность, уход домой 

17.30-19.00 

 

Режим дня в первой младшей группе № 2 

Холодный период года 

Деятельность Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, общение 07.00-07.50 

Утренняя гимнастика в группе  07.50-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, утренний сбор 08.40-09.00 

Занятие в игровой форме 09.00-09.10 

09.20-09.30 

Самостоятельная деятельность, игры 09.30.10.05 

Второй завтрак 10.05-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.10-12.00 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

16.05-17.05 

Ужин 17.05-17.30 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и совместная 

деятельность, уход домой 

17.30-19.00 

 

Режим дня во второй младшей группе № 1 

Холодный период года 

Деятельность  Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.00 

Завтрак 08.00-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, утренний сбор 08.40-09.00 

Занятия 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Самостоятельная деятельность,игры 09.40-10.10 



Второй завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.30 

Прогулка  10.30-11.30 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 

Обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.45 

Занятия 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и совместная 

деятельность, уход домой 

17.30-19.00 

 

Режим дня во второй младшей группе № 2 

Холодный период года 

Деятельность  Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.00 

Завтрак 08.00-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, утренний сбор 08.40-09.00 

Занятия 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Самостоятельная деятельность, игры 09.40-10.10 

Второй завтрак 10.10- 10.15 

Подготовка к прогулке 10.15- 10.30 

Прогулка  10.30-11.30 

Возвращение с прогулки 11.30-11.45 

Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.40 

Занятия 16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.25-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и совместная 

деятельность, уход домой 

17.30-19.00 

 

Режим дня средней группы № 1 

Холодный период года 

Деятельность  Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.00 

Завтрак 08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность, игры, утренний сбор 08.30-09.00 

Занятие  09.00-09.20 

09.30-09.50 

Самостоятельная деятельность 09.50-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.30 

Возвращение с прогулки 11.30-11.45 

Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.00 



Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00-17.15 

Ужин 17.15-17.40 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и совместная 

деятельность, уход домой 

17.40-19.00 

 

Режим дня средней группы № 2 

Холодный период года 

Деятельность  Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.00 

Завтрак 08.00-08.35 

Самостоятельная деятельность, игры, утренний сбор 08.35-09.00 

Занятие  09.00-09.20 

09.30-09.50 

Самостоятельная деятельность 09.50-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.35-11.55 

Обед 11.55-12.25 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00-17.15 

Ужин 17.15-17.40 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и совместная 

деятельность, уход домой 

17.40-19.00 

 

Режим дня старшей логопедической группы 

Холодный период года 

Деятельность  Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры, утренний сбор 08.45-09.00 

Занятие  09.00-09.25 

09.35-10.00 

Самостоятельная деятельность 10.00-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.35 

Занятие  16.35-17.00 

Ужин 17.00-17.40 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и совместная 

деятельность, уход домой 

17.40-19.00 



 

Режим дня старшей группы № 1 

Холодный период года 

Деятельность  Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Завтрак 08.20-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры, утренний сбор 08.45-09.00 

Занятие 09.00-09.25 

09.35-10.00 

Самостоятельная деятельность, игры 10.00-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Занятие 15.30-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.15 

Возвращение с прогулки 17.15-17.25 

Ужин 17.25-17.45 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и совместная 

деятельность, прогулка, уход домой 

17.45-19.00 

 

Режим дня старшей группы № 2 

Холодный период года 

Деятельность  Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 

Завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, утренний сбор 08.50-09.00 

Занятие 09.00-09.25 

09.35-10.00 

Самостоятельная деятельность, игры 10.00-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-11.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.55-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.05 

Занятие 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.20 

Возвращение с прогулки 17.20-17.30 

Ужин 17.30-17.50 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и совместная 

деятельность, прогулка, уход домой 

17.50-19.00 

 

Режим дня подготовительной логопедической группы № 2 



Холодный период года 

Деятельность  Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 

Завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, утренний сбор 08.50-09.00 

Занятие  09.00-09.30 

09.40-10.10 

Самостоятельная деятельность, игры 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30- 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50- 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.25 

Занятия 16.25-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-17.20 

Возвращение с прогулки 17.20-17.30 

Ужин 17.30-17.45 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и совместная 

деятельность, прогулка, уход домой 

17.45-19.00 

 

Режим дня подготовительной группы № 1 

Холодный период года 

Деятельность  Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 

Завтрак 08.30-09.00 

Занятие 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

Самостоятельная деятельность, игры 10.10-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.55 

Возвращение с прогулки 11.55-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Занятия 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.25 

Возвращение с прогулки 17.25-17.35 

Ужин 17.35-17.50 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и совместная 

деятельность, прогулка, уход домой 

17.50-19.00 

 

Режим дня подготовительной группы № 2 

Холодный период года 

Деятельность  Время 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.40 

Завтрак 08.40-09.00 



 

Режим дня в первой младшей группе. 

Теплый период года 

Деятельность Время 

Утренний прием детей на площадке. Осмотр и игры. 07.00 – 07.50 

Утренняя гимнастика  07.50 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.45 

Подготовка к прогулке.  

Дневная прогулка 

08.45 – 09.10       

09.10 – 11.30 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки.  11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.00       

Подготовка ко сну. Сон 12.00 – 15.15        

Подъём. Закаливание 15.15 – 15.25      

Полдник 15.25 – 15.40       

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 

Игры на свежем воздухе 

15.40 – 16.40     

Подготовка к ужину. Ужин. 16.40 – 17.15 

Игры детей на свежем воздухе. Уход детей домой 17.15 – 19.00      

 

Режим дня 2-ой младшей группы  

Теплый период года 

Деятельность Время 

Утренний прием детей на площадке. Осмотр и игры. 07.00 – 07.50 

Утренняя гимнастика  07.50 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.45 

Подготовка к прогулке.  

Дневная прогулка 

08.45 – 09.10       

09.10 – 11.30 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки.  11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.00       

Подготовка ко сну. Сон 12.00 – 15.15        

Подъём. Закаливание 15.15 – 15.25      

Занятие 09.00-09.30 

09.40-10.10 

Самостоятельная деятельность, игры 10.10-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность, игры 15.30-16.00 

Занятия 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.25 

Возвращение с прогулки 
17.25-17.35 

Ужин 17.35-17.50 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и совместная 

деятельность, прогулка, уход домой 

17.50-19.00 



Полдник 15.25 – 15.40       

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 

Игры на свежем воздухе 

15.40 – 16.40     

Подготовка к ужину. Ужин. 16.40 – 17.15 

Игры детей на свежем воздухе. Уход детей домой 17.15 – 19.00      

 

Режим дня средней группы 

Теплый период года 

Утренний прием детей на площадке. Осмотр и игры             07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 07.50 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.00 – 08.50 

Подготовка к прогулке.  

Дневная прогулка 

08.50 – 09.00       

09.00 – 11.40 

Второй завтрак 10.09 – 10.15 

Возвращение с прогулки  11.30 – 11.35 

Подготовка к обеду. Обед 11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.00 – 15.15       

Подъём. Закаливание 15.15 – 15.25        

Полдник 15.25 – 15.40       

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Игры на свежем воздухе. 15.40 – 16.50   

Подготовка к ужину. Ужин. 16.50 – 17.30        

Игры детей на свежем воздухе. Уход детей домой 17.30– 19.00       

 

Режим дня старшей группы 

Теплый период года 

 

Режим дня подготовительной группы 

Теплый период года 

Утренний прием детей на площадке. Осмотр и игры. 07.00 – 08.05 

0Утренняя гимнастика на свежем воздухе 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.50 

Подготовка к прогулке.  

Дневная прогулка 

08.50 – 09.00       

09.00 – 11.50 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Возвращение с прогулки.  11.35 – 11.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.40 – 12.10       

Подготовка ко сну. Сон 12.10 – 15.15        

Подъём. Закаливание 15.15 – 15.25     

Полдник 15.25 – 15.40        

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Игры на свежем воздухе  15.40 – 17.00    

Подготовка к ужину. Ужин  17.00 – 17.40 

Игры детей на свежем воздухе. Уход детей домой 17.40 – 19.00      

Утренний прием детей на площадке. Осмотр и игры. 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.50 

Подготовка к прогулке.  

Дневная прогулка 

08.50 – 09.00       

09.00 – 11.50 



 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

План является единым для ДОО. Более подробнее план расписан в плане работы ДОО 

Перечень   основных    государственных   и   народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв Холокоста (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики;  

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка; 1 

2 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

Второй завтрак 10.18 – 10.25 

Возвращение с прогулки.  11.35 – 11.45 

Подготовка к обеду. Обед 11.45 – 12.10       

Подготовка ко сну. Сон 12.10 – 15.15        

Подъём. Закаливание 15.15 – 15.25     

Полдник 15.25 – 15.40        

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Игры на свежем воздухе  15.40 – 17.00     

Подготовка к ужину. Ужин  17.00 – 17.40 

Игры детей на свежем воздухе. Уход детей домой 17.40 – 19.00      



1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

31 декабря: Новый год. 
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