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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.1 Общие положения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) разработана в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» (далее – Организация или ДОО) в соответствии с ФГОС 

ДО и ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ и составлена в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

• Конституция Российской Федерации; 

• «Конвенция ООН о правах ребёнка» (от 20 ноября 1989 года);  

• Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (с изменениями на 08 ноября 2022г., приказ Министерства просвещения РФ от 08 ноября 

2022г. № 955)); 

• Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 25 ноября 

2022г. № 1028 и на основе нормативно-правовых документов; 

•  Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. № 1022 и на основе нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 24 сентября 2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 09 ноября 2022г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

• Приказ Министерства Российской Федерации от 01 декабря 2022г. № 1048 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 373»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее – СанПиН); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373); 
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• Методические рекомендации Минпросвещения России от 03 марта 2023г. по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования; 

• Устав МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка». 

 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного образования: 

 1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской 

и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования,  ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, 

вне зависимости от места проживания. 

 

Особенностью адаптированной программы является «реализация общеобразовательных задач с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с нарушением зрения. 

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, планируемым результатам, модели организации образовательно-

воспитательного процесса. Состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и составляет не менее 60 % от общего объема Программы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40 % и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и представлена Парциальными и авторскими программами: 

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), программа направлена 

на создание условий для развития дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной 

среды как системы социализации и индивидуализации детей. 

В Программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены: пояснительная записка, планируемые результаты освоения Программы, определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическими работниками; характер взаимодействия с другими детьми; 
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система отношений ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

нарушением зрения в различных видах деятельности: 

• предметной; 

• игровой; 

• коммуникативной; 

• познавательно-исследовательской.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ОВЗ в социум. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного 

искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для 

семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, календарный план воспитательной работы. 

Реализация Программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в едином образовательном процессе, предусматривает 

взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений; обеспечивает основу для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель Программы: создание условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с нарушением зрения, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания программы для обучающихся с нарушением зрения; 
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- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушением зрения; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с нарушением зрения, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с нарушением зрения в период дошкольного образования 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с нарушением зрения 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 нарушением зрения, 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 

нарушением зрения; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с нарушением зрения; 

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

В соответствии c ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с нарушением зрения: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями зрения, оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 
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2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных зрительных 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством различных видов детской 

деятельности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слепых, 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

тесно связано с речевым, социально-коммуникативным, художественно-эстетическим, физическим, предметно-пространственной ориентировкой, 

зрительным восприятием. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: ДОО должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу, за ней остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области 

особенностей развития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с 

данной категорией обучающихся: адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее 

составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями обучающихся с нарушениями зрения и их особыми 

образовательными потребностями: развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание образовательной 

деятельности специфических разделов педагогической деятельности; создание востребованной детьми с нарушениями зрения развивающей 

предметно-пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих педагогических работников с ребенком с нарушениями 

зрения; коррекционно-развивающую работу. 

 

 

Задачи Программы (Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений): 

- формирование у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях; 

- формирование основ патриотизма, чувства уважения к родному городу и родной стране, их истории и настоящему, начал гражданственности. 

И.А. Лыкова  «Цветные ладошки». Задачи: 

- Воспитание художественно – творческих способностей детей, через музейную педагогику; 

-Построение модели эстетического отношения детей к окружающему миру; 

-Развитие у детей способностей к интеграции разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

И.М. Каплунова «Ладушки». Задачи: 
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- Развитие гармоничной личности, развитие музыкально-ритмических движений, творческого самовыражения себя в танцах, играх, плясках, 

этюдах и упражнениях. 

 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Краткая информация о ДОО 

Полное наименование: 

 муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 Центр развития ребенка». 

Сокращённое наименование:  

МАДОУ «Детский сад №11 Центр развития ребенка» 

Юридический адрес: 

238050, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Сапёрная, 10. 

Учредитель (собственник):  

муниципальное образование «Гусевский городской округ» 

Лицензия:  

№ Л035-01236-39/00226649 от 12.05.2021 г.  

Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница с 07.30 – 17.30 

Суббота, воскресенье – выходной 

В дошкольном учреждении имеется выход в сеть «Интернет», электронная почта официальный сайт МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития 

ребенка» 

Особенности осуществления образовательной деятельности    (национально-культурные, демографические, климатические и др.) 
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Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольных группах. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 п.2 «Закон об Образовании №273-фз», «ФГОС ДО  ст.1,9.). 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Национально – культурные компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием Калининградская 

область (Янтарный край). Содержание и объем этого компонента определяются природно–экологическим, географо – демографическим, 

этническим, социально – экономическим и историко – культурным своеобразием региона, включаются как обязательный минимум в содержание 

занятий общегосударственного значения. Этот компонент дополняется понятиями «Мой город Гусев», «Достопримечательности 

Калининградской области, города Гусева», «Улица, на которой расположен мой сад», «Мой Янтарный край», «Балтийское море». Этот компонент 

планируется в соответствии ФГОС ДО и реализуется посредством интеграции в общую структуру Программы. Осуществляется в разных 

областях образовательной деятельности: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Демографическая ситуация с 2000-х годов наблюдается естественный прирост населения города.  Рост рождаемости способствовал 

поиску путей решения проблемы охвата детей услугами дошкольного образования. В области и в городе Гусев открываются новые дошкольные 

учреждения. 

 

Природно-климатические, экологические особенности: город Гусев расположен на востоке Калининградской области. Климатические 

условия характеризуются крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды, повышенной влажностью, большим количеством 

осадков, преобладанием ветров западных направлений, но это не способствует наложению ограничений в режиме дня воспитанников. Согласно 

требованиям, СанПиН дети выходят на прогулку на открытом воздухе и педагогами создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  

 

Национально-культурные особенности. Население г. Гусева (около 30 тысяч человек) многонациональное. В результате миграционных 

процессов прошло массовое прибытие переселенцев - граждан бывших государств СНГ. Приграничное положение города (области), близость к 

культурным центрам Европы – связующее звено России и Запада. 

 

Социально-исторические особенности. Социальная ситуация в Гусевском районе и области формируется под воздействием 

многовековых активных миграционных процессов. Гусев – это пятый по величине город области, имеет давнюю историю, является родиной 

многих людей, оказавших влияние на развитие мировой науки и культуры. Он расположен по обоим берегам реки Писса.  Область не имеет 

прямых границ с территорией России, что так же накладывает свой отпечаток на облик региона 

Программа предусматривает: 

1) ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством Калининградской области; 

2) ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным искусством народов, проживающих в области; 
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3) ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими особенностями Янтарного края; 

4) знакомство со знаменитыми земляками, которые внесли определенный вклад в строительство, развитие города, района и области; 

5) знакомство детей с геральдикой и символикой района и области, элементарными сведениями о государственной власти; 

6) проведение российских праздников. 

Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая детей к живительному источнику истории, традиций, 

обычаев своего народа, Программа вводит дошкольников в мир общечеловеческих ценностей. 

Важным моментом при знакомстве с национальными особенностями края является посещение краеведческого музея, выставок, 

экскурсии по городу.   Уточняя знания детей о национальных особенностях края, в дошкольном учреждении актуально. 

Вышеуказанные значимые характеристики реализуются в рамках: 

• организованной образовательной деятельности; 

• проектной деятельности; 

• организации взаимодействия всех специалистов дошкольных групп; 

• организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

• организации взаимодействия с социумом; 

• смотры-конкурсы, выставки, фестивали; 

• организации праздников и досугов. 

 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%: 

Старший воспитатель -1 

воспитатели –  

музыкальный руководитель – 2  

инструктор по физической культуре – 0 

педагог – психолог – 1  

учитель – логопед, учитель-дефектолог – 1  

Все педагоги своевременно проходят дополнительное профессиональное образование. 100% педагогов владеют навыками пользователя 

ПК. Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения городских методических объединений, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует повышению уровня профессионального 

мастерства, накоплению и распространению педагогического опыта, положительно влияет на развитие ДОУ. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОО  

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. Общее количество групп – 12. Все группы 

общеразвивающей направленности. 

Группа Возраст Направленность 

Первая группа раннего возраста 1-2 года Общеразвивающая 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года Общеразвивающая 
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Младшая группа  3-4 года Общеразвивающая 

Средняя группа  4-5 лет Общеразвивающая 

Старшая группа  5-6 лет Общеразвивающая 

Подготовительная к школе группа  6-7 лет Общеразвивающая 

 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы, им доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов-индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя  и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 
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удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
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деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и тд 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщен-

ного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.      

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.       

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не вос-
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производят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. У детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.6. 

Психолого-педагогические особенности слепых детей 

Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно или значительно ограничено зрительное восприятие окружающего. 

Среди причин детской слепоты доминируют врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате 

нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющееся следствием эмбриопатий или перенесенных внутриутробно 

воспалительных процессов (анофтальм, микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракты и глаукомы, 

дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов). В настоящее время большой процент слепых 

дошкольников – это дети с ретинопатией недоношенных. 

Если тяжелые зрительные патологии приобретены ребенком до трех лет жизни, то слепота, возникшая на их фоне считается врожденной. 

Ребенок с тяжелой зрительной патологией определяется как инвалид детства по зрению. Основанием для определения инвалидности является 

сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью сохранности базовых зрительных функций входят: тотально слепые дети 

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

Тотальная слепота – полное отсутствие зрительных ощущений.  

Сохранное светоощущение свидетельствует о возможности ребенка ориентироваться на яркий свет и контрастную ему темноту, что 

выступает сильным фактором повышения мобильности, особенно с правильной проекцией. 

Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям - достаточно разнородная группа, что, прежде всего, обусловлено 

степенью сохранности (проявлением) двух базовых функций: центрального и периферического зрения. Нарушение центрального зрения при 

практической слепоте характеризуется снижением его остроты от 0,04 до 0,005-0,001 на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции. 
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Нарушение периферического зрения, приводящее к слепоте (при высоких показателях остроты зрения), характеризуется концентрическим 

сужением поля зрения от 20 градусов и менее. Так как к слепоте, как правило, приводят системные поражения зрительного анализатора, то часто 

практическая слепота характеризуется одновременным серьезным нарушением двух базовых зрительных функций: значительным снижением 

остроты зрения и сужением поля зрения в любом меридиане или наличием скотом (центральные или парацентральные абсолютные скотомы 

более 5 градусов).  

Вследствие системного поражения зрительной системы (вовлечение в патологический процесс разных структур зрительного анализатора) 

остаточному зрению свойственна распространенность при неравнозначности нарушений зрительных функций: нарушение цветоразличения или 

выраженная цветослабость, нарушение световосприятия (повышение или понижение светобоязни), нарушение моторного аппарата глаз в виде 

нистагма и/или значительного нарушения подвижности глаз, нарушение оптического аппарата глаз, нарушение пространственной контрастной 

чувствительности и др.  

Характерными для слепых детей с остаточным зрением в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления 

врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света; зажмуривание; кратковременное слежение за 

движущимся в поле взора объектом; предпочтительное смотрение на лицо; сужение или расширение зрачка на световой стимул, что затрудняет 

становление акта видения (в норме – первый год жизни); включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, 

и, тем самым, значительное осложнение не просто развития остаточного зрения, но и понимания ребенком факта того, что зрение у него есть. 

Наилучшие результаты в использовании (кратковременное подключение) остаточных функций к отражению имеют слепые дошкольники с 

показателями остроты зрения от 0,04 до 0,02 на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции c правильной и устойчивой 

светопроекцией, с сохранением способности к цветоразличению, сохранности полей зрения. 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным фактором, негативно влияющим на развитие 

ребенка дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения как «зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком 

окружающей действительности, с формированием целостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей функций. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения 

развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время от рождения и на протяжении дошкольного детства для слепых детей 

характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием 

отсутствующего или глубоко нарушенного зрения, которые определяют их психолого-педагогическую характеристику. 

Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного 

дефекта выступает тот факт, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в 

любом виде деятельности происходят на суженной сенсорной основе. Слепые дошкольники наряду с общими особенностями развития имеют 

выраженные индивидуальные достижения в компенсированности, личностном становлении, общем развитии и характере освоения отдельных 

сфер жизнедеятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слепых дошкольников 

1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам развития зрячих сверстников. Слепым детям свойственно отставание 

по темпу развития от зрячих сверстников, что проявляется в несовпадении периодов освоения этими категориями дошкольников:  
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- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение с взрослым и манипулятивная деятельность как ведущие виды 

деятельности остаются для слепого ребенка актуальными и в период раннего детства; предметная деятельность и предметная игра выступают 

ведущими видами деятельности на протяжении младшего дошкольного возраста, а в отдельных случаях и на протяжении всего дошкольного 

возраста; 

- умений и навыков в отдельных сферах. В двигательной сфере в младенчестве у слепого ребенка задерживается развитие функций рук: 

запаздывает развитие хватательных движений, ощупывающих движений, задерживается развитие координации рук и мелких движений пальцев; 

слепые дети позднее начинают самостоятельно садиться, осваивают свободную самостоятельную ходьбу со второй половины второго года 

жизни; ходьба остается основным движением, характеризующим мобильность в пространстве на протяжении дошкольного возраста 

(формирование навыков бега, прыжков, лазанья весьма затруднено).  

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве в развитии предметности слухового восприятия, в условиях 

«дефицита взаимодействия с предметным миром» – отставание в развитии осязания. 

В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления востребована слепым ребенком в период младшего дошкольного 

возраста, характерен недостаточный темп и объем формирования представлений как образов памяти об окружающем, что несколько снижает 

темпы развития наглядно-образной формы. Игра слепого ребенка также развивается медленно, что связано с недостаточным запасом знаний и 

представлений об окружающем, трудностями самостоятельного практического освоения предметного мира: большинство слепых детей начинают 

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

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

2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития, становление которых в онтогенезе дошкольника в меньшей степени 

зависят от зрения, у слепого ребенка развиваются быстрее (хотя и своеобразно), чем сферы, в двигательном компоненте которых в период 

становления велика роль зрения. Речь и вербальный компонент деятельности осваиваются слепым ребенком успешнее (темп развития, 

произвольность), чем двигательная сфера. Диспропорциональность развития ярче проявляется в раннем детстве и сглаживается к концу старшего 

дошкольного возраста. 

3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с возмещением недостаточности и развитием способностей: целостное и 

одновременно детальное отражение воспринимаемой действительности; освоение практическую деятельность: ее содержание, действия и 

способы осуществления; регуляция и контроль за осуществлением, оценка результата; построение, корректировка образов об объектах 

действительности в условиях их опосредованного отражения или непосредственного отражения в условиях суженной сенсорной сферы; освоение 

средств общения в условиях слепоты; ориентировка в пространстве, свободное и самостоятельное передвижение в нем. Успешное, с точки зрения 

становления компенсации, развитие слепого дошкольника во многом обусловлено востребованностью и возможностью ребенка развивать и 

реализовывать в жизнедеятельности сенсорные процессы разной модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения, остаточное 

зрение с освоением перцептивных умений и навыков, формированием движений и действий познавательной деятельности, развитием речи (ее 

компенсаторной функции), мышления, воображения и памяти.  

Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает слепому ребенку темп и уровень общего развития, в целом соотносимый 

с развитием зрячего сверстника, достижение в дошкольном возрасте достаточного уровня психичеcкой и личностной готовности к школе. 

Компенсация слепоты развивается прижизненно на биологическом и социальных уровнях в их диалектическом единстве. Компенсация слепоты 

на биологическом уровне в детстве обеспечивается функциональным состоянием высшей нервной деятельности, поэтому в развитии слепого 



 20 

ребенка так важна биологическая сохранность мозговых структур с формированием таких механизмов компенсации, как развитие сложных 

функциональных систем связей, выступающих физиологической основой становления психической деятельности, которая, в свою очередь, также 

выступает компенсаторным механизмом. Поражения отделов головного мозга, заболевания центральной нервной системы, приводящие к 

нарушению слуха, речи, интеллекта, движений и, следовательно, выступающие наряду со слепотой первичными нарушениями значительно 

осложняют развитие компенсации, снижая темп и уровень общего развития.  

Основополагающим для компенсации слепоты выступает социальный фактор, который связан с активностью и доступной 

самостоятельностью ребенка в разных сферах жизненных проявлений: познание окружающего, общение с окружающими, самообслуживание, 

игра, двигательная деятельность, проявление творческих начал и способностей. Активность слепого ребенка во многом обусловлена условиями 

его жизнедеятельности, включающими специальную предметно-пространственную организацию среды, жизни и деятельности ребенка, 

специальное обучение способам ориентировки, познания и взаимодействия с окружающим миром в условиях суженной сенсорной системы. 

Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано со временем наступления слепоты, сложностью и структурой 

первичных нарушений, сочетающихся со слепотой, задатками и способностями ребенка, социальным и жизненным опытом.  

Характеристиками слепого ребенка могут выступать: 

- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности и деятельности, осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития в группе сверстников (с востребованным индивидуальным 

подходом), обеспечивающая способность ребенка к адаптации в новых предметных и социальных средах с опорой на имеющиеся умения, 

представления, жизненный опыт. Ребенок активно использует слух, осязание, обоняние, речь и способность к осмыслению происходящего, 

ориентировку в пространстве; 

- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности и деятельности осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития в условиях реализации индивидуального образовательного 

маршрута, разработанного с учетом индивидуальных компенсаторных возможностей у слепого ребенка. 

У слепого дошкольника может наступить состояние декомпенсации, связанное с резким изменением условий жизнедеятельности, которое 

проявляется в блокировании адаптационных, познавательных, ориентировочных способностей. 

4. Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, в частности возможность появления и развития вторичных 

отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По степени риска 

развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выявляются три группы психических и психологических образований. 

1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, 

т. е. адекватной потребностям и возможностям слепого ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные.  

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможность развития у дошкольников следующих вторичных нарушений:  

- бедность чувственного мира;  

- малый запас и низкое качество чувственных образов памяти (образов предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов 

эмоций, сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;  
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- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, слабость 

артикуляционного аппарата, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

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

- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильное звукопроизношение. 

2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта 

вследствие зрительной депривации и слабостью социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка: мотивационные, 

аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых в отношении личностных 

потребностей слепого ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  

- боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое 

проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность лица, пантомимическая пассивность, скованность движений;  

- стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо новое, слабость дифференцировочного торможения и 

реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания;  

- слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, трудности овладения умственными действиями и 

операциями обобщения, сравнения и др. 

3) Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие слепоты практически отсутствует: креативные и 

нравственные интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не находятся в 

действии прямого негативного влияния нарушения зрения. К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания – гиперопека, гипоопека, авторитарный стиль. 

Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых дошкольников выступают: недостаточный опыт социальных контактов, 

трудности в установлении контактов с окружающими; зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности зрячего социума; пассивность (субъектно-объектная) в общении; слабая эмоциональная отзывчивость и трудности 

освоения двигательного компонента умений и навыков общения и взаимодействия, игровой деятельности, пространственной ориентировки для 

их поддержания. Слепым детям свойственны черты аутизации. 

Особенностями познавательного развития слепых дошкольников выступают: суженный кругозор знаний с малой познавательной 

активностью; речь и уровень речевого развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность познавательных действий; трудности целостного отражения предметного мира в его организации 

осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей. 

Замедленный темп познавательного развития во многом обусловлен трудностями освоения игровых действий и умений, бедным игровым 

опытом. Компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 
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Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: 

обучения умениям и навыкам осязания, слухового восприятия, развития и обогащения тактильных ощущений, обоняния, зрительных впечатлений 

(дети с остаточным зрением), создания востребованной слепым ребенком особой предметной среды, побуждающей его к сенсорно-перцептивной, 

познавательной активности. Практические умения и способы познавательной деятельности формируются посредством прямого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента 

речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов. Трудности 

чувственного отражения, малая познавательная активность по отношению к окружающей действительности осложняют развитие познавательной 

функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях. Речи слепого 

ребенка присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слепых детей являются: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям; ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы; низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, 

выносливости; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков; своеобразие формирования двигательных умений 

(прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа); неточность, приблизительность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных 

представлений; трудности освоения подвижных игр средней и большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; 

выраженное снижение двигательной активности, трудности пространственной ориентировки и необходимость целенаправленного формирования 

умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития являются: бедность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания и эмоционального переживания совершенства, 

красоты, выразительности и особенностей форм, облика предметов и объектов действительности; трудности формирования представлений о 

созидательной, художественной деятельности человека; трудности формирования эстетических понятий («красивый», «безобразный»); 

доступность освоения видов художественно-эстетической деятельности, основанных на слуховом, осязательном восприятии, тактильных 

впечатлениях. 

Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям 

(настоящим и будущим), той роли, которая ему отводится;  

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям слепого дошкольника в ее составляющих: сфера 

общения (область межличностных отношений) в системе координат «зрячий – слепой», «слепой-зрячий», сфера организации и обеспечения 

освоения слепым дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-практической среды; уровень и 

направленность коррекционно-компенсаторного сопровождения. 
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Особые образовательные потребности слепых детей 

К особым образовательным потребностям слепых дошкольников относятся: 

- системное повышение функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, охрана и развитие органов чувственного 

отражения в условиях слепоты, поддержание и повышение психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащение чувственного опыта мировосприятия, целенаправленное развитие умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, 

осуществляемой на основе деятельности сохранных анализаторов, освоение умений формирования полимодальных и осмысленных образов 

восприятия картины мира; 

- целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей функций слуха, осязания, обоняния с актуализацией возможного подключения остаточного зрения к жизнедеятельности, 

развитие компенсаторной функции речи, повышение роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира; 

- освоение умений и навыков общения в условиях трудностей и особенностей социальной перцепции, развитие коммуникативного опыта 

посредством активной позиции взрослого социума, овладение средствами общения в системе координат «зрячий-слепой», «слепой-зрячий»; 

- расширение опыта, освоение умений и навыков взаимодействия с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, 

развитием картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, логических) в условиях суженой 

сенсорной сферы; 

- увеличение объема движений с повышением двигательной активности, освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в 

пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; формирование двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 

особенности освоения движений в условиях трудностей или невозможного дистантного отражения движений окружающих; 

- накопление позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные отношения) со зрячими взрослыми и сверстниками через 

преодоление трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

трудностей развития коммуникативных умений и навыков, обусловленных суженной сенсорной сферой; 

- освоение способов разных видов деятельности, познания, ориентировки в окружающем мире посредством прямого обучения 

двигательному компоненту, целенаправленного формирования алгоритма действий, специальной предметно-пространственной организации 

образовательного пространства; 

- поддержание и развитие активности, доступной самостоятельности в образовательном пространстве в соответствии с возрастными и 

типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, с освоением опыта инициативности; развитие чувства нового, 

познавательных интересов и любознательности; 

- сопровождение специалистами в области коррекции формирования слепым дошкольником адекватных образов, способов познания и 

взаимодействия с окружающим миром, умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, пространственной ориентировки, развитием 

компенсаторных процессов, освоением специальных умений, востребованных в освоении рельефно-точечного шрифта письма и чтения по 

системе Брайля; психоэмоционального, потребностного личностного развития; 

- расширение знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 

человека. 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих детей 
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Слабовидение - разные степени нарушения центрального, периферического, цветового зрения, других функций зрительной системы в 

отдельности или в совокупности, осложняющие стабильное качественное получение и обработку информации с ограничением зрительного 

восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и 

контроля.  

Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений 

рефракций), врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также 

патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов 

(микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения сетчатки и 

недоразвитие или атрофия зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с ретинопатией недоношенных.  

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в 

зависимости от степени снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности является сочетание 

трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы 

воспитанников характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному передвижению, к 

деятельности (ее организации и осуществлению). По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции 

определяются три степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение средней степени: острота 

зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты 

зрения имеет место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – поля зрения (варианты ограничения или 

скотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), 

светоощущения (повышение или понижение светочувствительности). 

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

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

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

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. 

Осложнения этой группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия слабовидящих детей окружающего мира, с 

другой стороны, их степень посредством мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные возможности 

этой группы детей.  

К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при 

высокой миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.  

У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, т.к. к ним может привести игнорирование в 

жизнедеятельности детей с определенными клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как следствие, к 

значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением высокой степени, в младенческом и раннем возрастах 

выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света, зажмуривание, 
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кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на 

световой стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни), включение сохранных и нарушенных зрительных 

функций в отражение окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений и 

восприятия, зрения в целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня чувственного отражения окружающего слабовидящим 

с раннего детства важна ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т.ч. посредством ношения ребенком 

очков (по назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка 

дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 

действительности с формированием целостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и 

доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время для слабовидящих дошкольников 

характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием 

нарушенного зрения, которые определяют их психолого-педагогическую характеристику. Общей типологической особенностью развития детей с 

нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, 

личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 

Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения в 

общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

 

                                         Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих дошкольников 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего 

ребенка темпу развития нормально видящих сверстников.  

Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  

со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; 

предметная деятельность с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, 

слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у 

слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии 

свойств восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере – отставание в освоении 

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

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их 

интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с недостаточным и 
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бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 

снижением общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены к развитию нормально видящих сверстников или 

отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративные психические и 

психологические образования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три группы 

психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 

адекватной потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные.  

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов 

эмоций, образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»;  

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

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ребенка способствует появлению таких вторичных 

нарушений, как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление 

любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая пассивность, неточность движений;  

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

реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, трудности овладения умственными действиями и 

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

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные 

и нравственные интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется социальными факторами и не находится 

в действии прямого негативного влияния на нарушения зрения.  
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К развитию пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) 

приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, 

прежде всего, по данным тифлологии относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников выступают: трудности установления и 

недостаточный опыт социальных контактов с окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от 

активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения 

двигательного компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации для его 

поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и 

знаний об окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования и функционирования личности. 

Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество 

с позиции оценивания полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная активность; речь и 

уровень речевого  развития (его достаточность или недостаточность) оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 

осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных действий; чувственный этап познания, 

его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – развитие 

зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, активизация и совершенствование способов осязания, обогащение 

слухового восприятия, создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей его к зрительной сенсорно-

перцептивной, познавательной активности; практические умения и способы познавательной деятельности формируются как способом 

подражания, так и посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в его организации осложняют 

развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от 

взрослых умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация трудностей 

познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: своеобразие и трудности развития чувственно-моторного 

компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 

трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие познавательной 

функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи 

слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) 

– несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, 

выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений 



 28 

(прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, трудности 

освоения игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, 

недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и 

трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием 

совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности формирования 

представлений о созидательной, художественной деятельности человека, трудности формирования понятий «красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития 

процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести:  

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального механизма (функциональная деятельность высших 

отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления перцептивных действий у детей с нарушением 

зрения не совпадают с таковыми у нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным фактором, обуславливают 

разную временную характеристику длительности (растянутость), малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм 

восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия от социальных факторов, прежде всего, от 

коррекционно-педагогического сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением 

зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности 

объекта восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного 

по структуре и пространственной ориентации; 
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- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного 

моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа; 

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

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в 

которых решается задача на зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на 

зрительное восприятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям 

(настоящим и будущим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: 

сфера общения (область межличностных отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – 

взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим дошкольником различных видов деятельности, сфера создания 

развивающей предметно-практической среды;  

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

 

Особые образовательные потребности слабовидящих дошкольников 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его 

здоровья, охране и развитии органов чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении психоэмоционального 

тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков 

зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и осмысленных зрительных образов 

картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей функциональные возможности нарушенного 

зрения, а в познавательной деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество оптофизических характеристик 

визуально воспринимаемого материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной 

функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира; 
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- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с 

преодолением трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального отражения окружающего слабовидящими 

детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, освоением предметных связей (родовых, 

причинных, структурных, пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в 

пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной 

ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 

воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 

«глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления разных видов деятельностей (игровой, 

продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, 

развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с 

актуализацией и развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях 

слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) 

слабовидящим дошкольникам (с учетом степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в соответствии с возрастными и 

типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта инициативности; развитии 

чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных 

точных, полных, дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия окружающего, формирования 

представлений как образов памяти (предметных, пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов 

чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром, умений и навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 

человека. 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с функциональными расстройствами зрения 
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У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для 

нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с 

возрастными возможностями.  

Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т.к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой 

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

Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых 

зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки.  

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, 

миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, 

постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения 

(монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, 

истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной системы. У 

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

Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

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

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении функционального механизма зрительного 

восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно-

восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации 

их показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие 

достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей 

работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, 

повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение 

остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – 

развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – 

«выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом 

(амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, 

трудности в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов,в зрительном контроле движений, действий. 
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У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного 

характера нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания зрительного 

восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, 

качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с относительно 

высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях 

оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных 

зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне 

общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, проявляющегося полисистемной хронической 

патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания 

ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 

психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, 

что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ФРЗ 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с 

темпом развития нормально видящих сверстников.  

Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое отставание в развитии от нормально 

видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

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

сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти об окружающем, 

отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений 

об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, 

трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративных психических и 

психологических образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в 

дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  
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Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т.е. 

адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, 

мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные.  

Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные 

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

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, зрительно-моторной координации, 

недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие 

зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением 

зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные.  

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких 

вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности, любознательности, 

мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие нарушения зрения практически отсутствует: 

креативные и нравственные интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и 

не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 

потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – 

гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением зрения выступают: определенная зависимость 

проявления коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные трудности 

дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с 

партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного 
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развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной 

системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от 

совместных практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы 

негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя 

возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и 

точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) 

развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность 

выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют 

специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 

представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его 

зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, 

чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с 

нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: своеобразие развития чувственно-моторного 

компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 

трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие познавательной 

функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с 

нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и 

недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, 

координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас 

двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, трудности и длительность 

формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность 

чувственных образов движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом 

монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в 

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

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: трудности и недостаточность формирования 

зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 

предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 

особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развития 

координации и зрительно-моторной координации. 
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Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в психической 

деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального механизма (функциональная деятельность высших 

отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления перцептивных действий у детей с нарушением 

зрения не совпадают с таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, обуславливают 

разную временную характеристику длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм 

восприятия; 

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

социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, 

организации и осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени и характера функционального 

расстройства зрения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

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

пространственной ориентации, представленного на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации 

воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

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

многом зависит от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное восприятие. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся потребности: 
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- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его 

здоровья, охране и развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо-эмоционального 

тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и 

сохранных), целенаправленном развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, 

развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей функциональные возможности нарушенного 

зрения, а в познавательной деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-физических характеристик 

визуально воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей ролей зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной 

функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и 

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

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с 

преодолением трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального отражения, окружающего ребенком с 

нарушением зрения; 

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

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта 

ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с 

формированием двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 

воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 

«глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления разных видов деятельностей (игровой, 

продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, 

развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением доступности (безбарьерной среды) 

дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в соответствии с возрастными и 

типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием инициативности; развитии 

чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной 

координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его функционального механизма; 
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- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и восстановлению зрительных функций, в 

сочетании коррекционно-педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом повышения 

(различительной способности глаз, остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения, 

цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой 

рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, 

психо-эмоционального состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 

человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с 

нарушением зрения. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

нарушением зрения к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с нарушением зрения. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушениями зрения, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации Программы для слепых обучающихся 

Планируемые результаты (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; 
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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 1 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. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) раннего возраста 

К 3 годам у слепого обучающегося адаптационно-компенсаторные механизмы проявляются следующим образом: 

1) интересуется окружающими предметами, активно осязает их; проявляет 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; 
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5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, изучать тактильную книгу, двигаться под музыку, проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления от тактильных, слуховых восприятий, игровых действий с 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. 

Планируемые результаты (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 работником 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). 
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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 ДОО должны 

конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей слепого ребенка. 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации АО для слабовидящих и обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

Планируемые результаты (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 1 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 со 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; 
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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. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) в раннем возрасте 

К 3 годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенка появляется способность использовать зрение в отражении 

окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной 

деятельности: 

1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; 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 (законных 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; 
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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. 

Планируемые результаты (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 со 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 явлении, действий признаков предметов, 

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

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических упражнений 

(доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые 

физические качества, координационные способности. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки на основе и под контролем 

зрения. Развита моторика рук, их мышечная сила; 
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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 ДОО конкретизированы с учетом оценки реальных 

возможностей обучающихся этой группы. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях семьи. 
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1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в ДОО, заданным требованиям 

ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании обучающихся с нарушением зрения, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с нарушением 

зрения планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

зрения; 

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

- 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 нарушением 

зрения 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; 
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3) карты развития ребенка с нарушением зрения; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушением зрения. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его 

динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с нарушением зрения; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением зрения в условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с нарушением зрения; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогических работников ДОО 

в соответствии: 

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

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

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

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для обучающихся с нарушением 

зрения, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с нарушением зрения на уровне ДО 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с нарушением зрения, используемая как профессиональный инструмент 

педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с нарушением зрения по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

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

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с нарушением зрения; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с нарушением зрения. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 



 46 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДО, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО посредством экспертизы 

условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с нарушением 

зрения, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в ДОО в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

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

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

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

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с нарушением зрения, семьи, педагогических работников, общества и 

государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.1. Образовательная деятельность со слепыми детьми младенческого и раннего возраста 

 

2.1.1.1. Cоциально-коммуникативного развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий развития у слепого ребенка потребности в общении, освоении им 

социальных средств и накопления опыта социального взаимодействия, развитии коммуникативной способности (на дословесном и словесном 

уровнях), обеспечение его психического развития с формированием картины мира, пониманием себя через восприятие окружающих, развитие 

готовности к общению на следующем возрастном этапе: 

1. В сфере развития речи ребенка особое внимание обращается на развитие и удовлетворение потребности слепого ребенка в общении и 

социальном взаимодействии с помощью социальных жестов, отдельных слов, предложений. 

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с 

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

При этом педагогический работник: 

- стремится в непосредственно-эмоциональном общении с ребенком актуализировать, расширять его тактильные впечатления от нежного 

прикосновения к частям тела, поглаживанию, через вкладывание и совместное ощупывание того, что попадает ребенку в руки; 

- стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной коммуникации посредством собственной речевой 

активности. Воспринимаемая ребенком речь педагогического работника - путь познания себя, осмысленное восприятие собственного имени, 
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различение и узнавание других. Являясь средством получения информации, педагогический работник комментирует (вербализирует), описывает, 

сообщает о происходящем, вовлекает в обсуждение настоящих, прошедших и предстоящих событий. Педагогические работники должны 

проявлять максимальную активность в организации речевых игр, совместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), 

ориентированных на познание (дифференциацию) ребенком своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие чувства взаимного 

доверия, положительные эмоции; 

- стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный уровень), к своевременному освоению ребенком общения с 

помощью слов, учитывая его компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, находящегося в условиях 

ограничений зрительной информации и сенсорных впечатлений. Он играет с ребенком, используя игрушки и предметы (объективные свойства 

которых активизируют и формируют сохранные сенсорные функции), речевые игры; при этом активные действия ребенка и педагогического 

работника чередуются; учит действиям с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельных предметных действий, 

предметных игр; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его 

движения и действия; 

- стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения, поощряет его достижения, 

инициативность в разных видах детской деятельности. Особое внимание уделяет освоению слепым ребенком культурно-гигиенических навыков, 

овладению им первичными навыками самообслуживания; 

- создает ситуации освоения слепым ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого взаимодействия с другими детьми, поощряет 

проявление интереса к ним. 

2. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором игрового поля, игровой среды слепого ребенка в соответствии 

с его индивидуально-типологическими особенностями развития, занимает активную позицию в вовлечении ребенка в соответствующую игровую 

среду, обучает простым игровым действиям, помогает брать на себя роли педагогических работников. 

3. В сфере социального и эмоционального развития педагогические работники (специалисты) корректно и грамотно проводят адаптацию 

слепого ребенка к Организации, учитывая не только его привязанность к близким, но и трудности и особенности формирования картины мира в 

условиях чрезвычайно суженной сенсорной сферы, привлекают родителей (законных представителей) для участия и содействия в период 

адаптации. Педагогический работник, первоначально в присутствии родителей (законных представителей), знакомится с ребенком и налаживает 

с ним эмоциональный контакт, дает возможность запомнить свой голос, имя, приобрести опыт их узнавания. 

4. В период адаптации педагогический работник следит за эмоциональным состоянием ребенка, поддерживает постоянный тесный контакт 

с ним, деловое общение с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

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

Важно помочь слепому ребенку освоить дифференциацию домашней социально-предметной среды и пространственной организации с 

постепенным и последовательным расширением умений ее познания. 

 

2.1.1.2. Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для развития у слепого ребенка потребности во взаимодействии с 

предметным миром через тактильную сферу, ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира, освоения ощупывания и действий с 

предметами (манипуляциями, по назначению, игровыми), познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей: 
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1. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник организует практическое взаимодействие ребенка с предметами 

быта и игрушками, учит узнавать их на основе тактильных и слуховых впечатлений, обоняния, на основе ощупывания и осязания.  

Педагогический работник методом пассивных движений и сопряженных действий в сочетании со словесным инструктированием знакомит 

ребенка со способами использования окружающих предметов, с их назначением и свойствами. Он стремится повысить активность и 

самостоятельность ребенка в освоении предметной окружающей действительности, опознании со знанием точного словесного обозначения 

предметов окружения в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. Педагогический работник учит ребенка и помогает ему освоить действия с 

бытовыми предметами-орудиями и игрушками с формированием компенсаторных способов деятельности. Особое внимание он уделяет освоению 

ребенком ориентировочно-поисковых действий и умений, повышает его способность в собственной организации взаимодействия с предметным 

миром. Педагогический работник владеет и умело пользуется сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка образцом точного 

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

2. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник создает предметно-развивающую среду, обеспечивающую 

активность сенсорных функций и обогащение у слепого ребенка чувственного опыта: развитие слуха и слухового восприятия, тактильных, 

зрительных (слепой ребенок с остаточным зрением) и вкусовых ощущений, обоняния. Педагогический работник стремится знакомить ребенка с 

предметами и объектами с формированием у него полимодальных образов, помогает их осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. 

Педагогический работник с особым вниманием относится к проявлению интереса ребенка к свойствам предметов, комментирует 

соответствующие ощущения и восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. 

3. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей педагогический работник поощряет 

любознательность и исследовательскую деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее предметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностям слепого ребенка. Для этого можно использовать 

бытовые предметы и орудия, природные материалы, музыкальные, звуковые, интерактивные игрушки, сенсорные предметы-активаторы, 

тактильные книжки и картинки. Педагогические работники с особым вниманием относятся к проявлению интереса обучающихся к окружающему 

предметному, природному миру, к детским вопросам, стремятся занимать позицию «ребенок - первооткрыватель мира», не спешат давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию «не делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому». Особое 

внимание педагогические работники уделяют развитию способностей выпускать предмет из рук, поиска и подбирания предметов, освоению им 

умений действовать руками. 

 

2.1.1.3. Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной и 

компенсаторной функций у слепого ребенка в повседневной жизни, развития разных сторон речи в специально организованных ситуациях 

вербального общения, играх и занятиях: 

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

к речеслуховому восприятию и пониманию ситуации. Педагогический работник посредством «наговаривания» ребенку потешек, стихов, 

напевания песенок, обогащает опыт и повышает речеслуховую активность ребенка, задает простые по конструкции вопросы, побуждающие 

ребенка к активной речи; говорит о его опыте, событиях из жизни, интересах. 
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Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают обучающихся, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь обучающихся. При 

этом педагогический работник не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

2. Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с ребенком, а также создает условия для освоения им опыта 

общения с другими детьми. 

В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают детям книги, организуют речевые игры, разучивают с ребенком 

детские стихи и побуждают к их воспроизведению, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического, интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачами образовательной деятельности: создание условий для развития у обучающихся эстетического отношения к 

окружающему миру; приобщение к музыкальной культуре: 

1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру педагогические работники вовлекают ребенка в 

процесс эмоционального сопереживания состоянию партнёра по общению, поддерживают выражение эстетических переживаний, обращают 

внимание ребенка с привлечением ощупывания руками и позитивным реагированием на опрятность одежды, чистоты и упорядоченности 

окружающего. 

2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работники создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских, музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Педагогические работники вовлекают и поддерживают пение ребенка; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку, организуют, вовлекают, поощряют ребенка к выполнению музыкально-ритмических движений и упражнений. 

3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогические работники создают условия в Организации и в групповых 

помещениях среду, обогащающую опыт восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы, высоты, темпа и тембра), ее 

интонационной окрашенности речи и художественной выразительности. 

 

2.1.1.5. Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для повышения двигательной активности ребенка, укрепления 

здоровья, охраны и повышения функциональной деятельности сохранных анализаторов; развитие различных видов двигательных умений, ходьбы 

как естественного способа передвижения в пространстве, освоения основ безопасного поведения: 

1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники организуют и проводят различные виды массажа, 

гимнастические упражнения, поддерживают инициативность ребенка в движениях. Они организуют предметно-пространственную среду таким 

образом, чтобы побуждать и обеспечивать ребенку безбоязненное, уверенное самостоятельное перемещение в ней доступным способом как 

внутри помещений ДОО, так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении. 

Педагогические работники создают музыкальную среду, повышающую инициативность ребенка в музыкально-ритмических движениях и 
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упражнениях. Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют освоению им опыта перемещения в пространстве на голос человека. Особое 

внимание уделяется профилактике или преодолению ребенком стереотипных движений. 

Педагогические работники вовлекают ребенка в игры со звучащими мячами, с предметами, стимулирующими развитие моторики, в том 

числе мелкой моторики рук. 

2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышения функциональной деятельности сохранных анализаторов педагогические 

работники организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил личной гигиены, создают предметную, предметно-

пространственную среду, безопасную для рук (пальцев, кожных покровов) как органов осязания. Педагогические работники внимательно 

относятся к охране (предупреждение воспаления, травм) и развитию функций органов слуха, обоняния, осязания и остаточного зрения (ребенок с 

практической слепотой): следят, чтобы ребенок бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не вызывали болевых ощущений, следят за 

чистотой оптики, предупреждают воздействие на ребенка ярким светом. 

3. В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа передвижения в пространстве особое 

внимание уделяется освоению ребенком «схемы тела», развитию способности дифференцировать части тела, выполнять ими движения и  

двигательные действия; способности действовать двумя руками с освоением умений хлопать в ладоши, брать предмет двумя руками, держать по 

одному предмету в каждой руке, одной рукой удерживать, другой действовать. Педагогические работники стремятся к тому, чтобы ребенок без 

зрительного контроля осваивал двигательные умения в соответствии с возрастом. 

Особое внимание уделяется освоению ребенком различных пространств Организации, группового помещения, участка с опытом движения в 

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

Педагогические работники создают условия, проявляя терпение, для освоения ребенком способности к свободной (без опоры, посторонней 

помощи) ходьбе с пересечением знакомого пространства, стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащению положительных переживаний, 

связанных с достижением цели посредством ходьбы. 

4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические работники создают в ДОО безопасную безбарьерную среду, а 

также предостерегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Вместе с тем требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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Адаптивные компенсаторно-развивающие программы для слепых обучающихся младенческого и раннего возраста 

 

. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: коррекционно-развивающая программа для 

слепых обучающихся младенческого и раннего возраста «Развитие у слепого ребенка слухового восприятия» 

 

Цели Программы 

Развитие у ребенка процессов компенсации слепоты, активизация его общего психического тонуса субъективной активности на основе 

слухового отражения действительности, способность проявить себя без помощи другого, предупреждение развития у него трудностей слухового 

восприятия (при сохранном физическом слухе), актуализация в жизненных проявлениях ребенка регуляторной, ориентировочной, 

познавательной, коммуникативной, мотивационно-потребностной функций слуха и слухового восприятия. 

 

Возможные трудности ребенка в развитии слухового восприятии (при сохранном физическом слухе) в период детства: 

- недостаточно хорошо различает окружающие его звуки; 

- не может определить источник звука, соотнести звук с издающим его предметом, что влечет за собой трудности ориентировки в мире 

звуков, в окружающей действительности; 

- трудности ориентировки в мире могут вызывать страх в ситуации звуков действия, движения, предметных звуков, трудно осмысливаемых 

бытовых шумов, не соотносимых с объектно-предметным наполнением мира; 

- трудности дифференциации шумов среди других звуков (например, шум текущей воды), что вызывает трудности контроля собственной 

деятельности; 

- пассивность в просодических средствах языка, бедность акустического облика (например, «не слышит», «не понимает» интонации 

говорящего, не чувствует эмоциональной составляющей коммуникации), что приводит к искаженному формированию речевого восприятия, в 

том числе собственной речи ребенка. 

 

Достижения ребенка в развитии слухового восприятия в условиях реализации Программы: 

- способность к слуховому сосредоточению, развитие слухового внимания на знакомые и малознакомые звуки и шумы, отличающиеся 

громкостью, высотой, длительностью звучания, к дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности, к пространственной 

локализации звука или шума с инициированием соответствующих движений, практических умений и действий; 

- способность к поведению в знакомой обстановке на основе слуходвигательной и рече-слухо-двигательной координации, к выполнению 

знакомых движений, действий по просьбе, к передвижению в пространстве на основе пространственной локализации звука и с реализацией 

мотива достижения; 

- формирование картины мира с освоением первичных представлений о звучащем мире, развитие предметности слухового восприятия, 

развитие видов слухового восприятия (речевой слух, музыкальный слух, предметно-объектный слух, акустический облик), умение адекватно 

ситуации реагировать на изменения в звуковой среде; 

- интерес к слушанию речи (собственной и окружающих). 
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Стратегии работы с ребенком: 

1. Речь педагогического работника, обращенная к ребенку, должна быть четкой, ясной для слухового восприятия ребенка. Педагогическому 

работнику следует избегать тихого и невнятного произнесения отдельных звуков, слов, предложений. 

2. Используя совместный метод обучения, педагогический работник артикулирует звуки своей речи и выразительно интонирует ее. 

3. Педагогическому работнику следует избегать имитирования произношения ребенка. Следует удерживаться на уровне орфоэпической 

нормы. 

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

5. Не принимаемые ребенком, «негативные» для него звуковые активаторы вводятся аккуратно и постепенно. При проявлении у ребенка 

защитной реакции (повышенная чувствительность) неадекватная голосовая реакция, недовольство, выражаемое движениями, следует прекратить 

занятие, создать эмоционально благополучную для ребенка обстановку. В последующем следует вернуться к использованию данного материала. 

6. Во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакции на прикосновения ребенка к губам педагогического работника, 

на желание ребенка ручным способом исследовать органы речи говорящего. 

7. Педагогический работник сопровождает речью (комментирует) действия по извлечению звука (до и во время слухового восприятия 

ребенком). Следует заранее сообщать, а во время действия напоминать о воздействующем материале. 

8. При использовании погремушек разных видов и с разными звучанием и шумами как акустического стимула следует обращать внимание 

на первичные эмоциональные проявления (реагирование) ребенка, связанные с характеристикой звука (интерес, радость, страх, плач, 

недовольство). Отрицательные эмоции - не повод для отказа от их дальнейшего использования. 

9. При воспроизведении звука ребенок требует от педагогического работника правильного комментирования действия и его эффекта - 

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

10. Перед длительным слуховым сосредоточением ребенка, концентрации им слухового внимания должен быть период свободного 

состояния с актуализацией отражения окружающего с опорой на другие органы чувств ребенка. 

11. В момент активизации слуховых ощущений и слухового восприятия следует снизить активность других сенсорных систем ребенка. 

Также не должно быть шумового фона, затрудняющего ребенку локализацию звучания и слухоразличение. 

12. Варьирующийся темп, динамика или качество звука могут стать сигналами к движению (пойти-побежать, пойти-остановиться, 

потянуться вверх-нагнуться вниз). 

13. Организуя занятие с активизацией слуха и слухового восприятия ребенка, следует помнить о роли помещения или предметной 

наполняемости пространства, где звучит акустический стимул - каждое помещение имеет свое звучание, с которым оно входит в резонанс. 

 

Стимульные источники звука (аудио-активаторы): 

- ударные шумовые игрушки - инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, бубны, барабаны, трещотки, кастаньеты, 

маракасы, треугольники; 

- мелодичные игрушки-инструменты с диатоническим или хроматическим звукорядом: колокольчики с низким и высоким звучанием, 

колокольчики «8 нот», металлофоны, пианино, дудочки, флейты, свирели, свистульки, «гром-бом»; 

- погремушки с различными шумовыми эффектами: 
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- деревянные (тихий, мягкий, приглушенный шум) - натуральный материал, «теплый», наполнены сыпучим материалом; фактура дает 

правильные представления о предметном мире; 

- погремушки-звоночки с бубенцами или с металлическими парными подвесками в виде пластинок (их разнообразие по количеству 

звучащих деталей); 

- пластиковые погремушки; 

- наручные погремушки, носочки с погремушками; 

- звучащие мячики разных размеров и с разными наполнителями; 

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

- игрушки-покатушки в виде цилиндров с бубенчиками внутри и бочонков, наполненных гремящими шариками; 

- игрушки-неваляшки; звучащая юла; 

- музыкальные игровые панели; 

- электронные музыкальные игрушки; интерактивные электронные «говорящие» домашние животные; 

- пластиковые, деревянные, металлические, картонные емкости разные по объему, протяженности, с разными наполнителями (сыпучими 

веществами), разным объемом; 

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

- предметы из разных материалов: дерево, бумага (разные виды), железо, стекло, шуршащие ткани; 

- свистки (судейские, охотничьи); 

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

 

 

Словарь педагогического работника: 

- процесс слухового восприятия; 

- звуки, их разновидности и источник; 

- характеристика звука. 

 

Содержание адаптивной компенсаторно-развивающей программы 

Уровень освоения ребенком слуходвигательной координации: 

1. Обогащение опыта реагирования (вздрагивание, моргание, замирание) на звуки и шумы погремушек, которые привносятся 

педагогическим работником в слуховое перцептивное поле ребенка и звучат от действия - потряхивания. Пространственное размещение 

погремушки для привлечения слухового внимания ребенка и первичной актуализации у ребенка пространственного слуха: в области уха, 

попеременно, то у одного, то у другого уха, в области переносицы на некотором расстоянии от нее, в области подбородка, в области темени; в 

области плеча, в области груди, в области затылка. Расширение слуховых впечатлений ребенка: смена погремушек по высоте звука (постепенное 

снижение), смена громкости звучания, смена места звучания. Актуализация у ребенка объединения слуховых и тактильных ощущений: после 

звучания погремушки ею касаются участков тела ребенка, затем все повторяется заново. Расширение ряда слуховых впечатлений: звуки 

погремушек, хлопки, звуки колокольчика, бубенчика, игрушек-пищалок, музыкальных игрушек. 
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2. Развитие способности ребенка к слуховому сосредоточению. Развитие способности восприятия акустической информации: обнаружение 

наличия-отсутствия акустических сигналов, обнаружение различий между акустическими сигналами (одинаковые - разные). Расширение опыта 

восприятия: длительного звука, шума (аудиальный стимул продолжительно звучит) с использованием мелодично звучащих игрушек, шумов 

предметов окружения, речи, пения, голосовых имитаций педагогического работника с актуализацией речевого слуха ребенка. 

3. Развитие опыта восприятия ритмичных звуков: ритмичные хлопки, ритмичные мелодии. Развитие музыкального слуха: обогащение 

опыта восприятия музыкальных мелодий, музыкальных звуков. Побуждение к переживанию музыкальных ритмов (эмоциональное 

реагирование). Развитие первичного опыта организации движений в соответствии с ритмом воспринимаемой музыки. 

4. Развитие слуходвигательной координации: побуждение ребенка к повороту головы в сторону звука (использование приема «опора на 

врожденный поисковый (искательный) рефлекс Куссмауля»: поглаживание пальцем в области угла рта (не прикасаясь к губам) вызывает 

опускание угла рта и поворот головы в сторону раздражителя, выполнение педагогическим работником и ребенком содружественных движений 

(педагогический работник, родители (законные представители) держат ребенка на руках, прижав его спиной к себе, у обоих голова в положении 

прямо), например, поворота, разворота в сторону звука, обучение ребенка умению протягивать руку или руки к звучащей погремушке с ее 

схватыванием и дальнейшим выполнением действий потряхивание, постукивание. 

Уровень освоения навыков слухового поведения с освоением рече-слухо-двигательной координации: 

1. Обогащение слуходвигательной координации как механизма слухового поведения: развитие основ ориентировочно-слуховой 

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

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

речедвигательным аппаратом, не относящиеся к речевым звукам). Обогащение опыта слуховой реакции на говорящего человека, на кашель, 

хруст (во время еды), щелканье или цоканье языком как эмоциональной реакции, проявляемой человеком голосом, «голосовые игры» человека 

(издает голосовым аппаратом интересные звуки). Развитие двигательных умений с повышением инициативности в протягивании руки или рук к 

звучащей игрушке с ее схватыванием. Обогащение опыта ребенка в приближении к источнику звука с перемещением в пространстве (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно), с пониманием ситуации происходящей в пространстве на основе слухового отражения и 

комментированием педагогическим работником. 

2. Развитие рече-слухо-двигательной координации как формы поведения. Обеспечение адекватного эмоционального, двигательного 

реагирования ребенка на услышанное собственное имя. Освоение опыта понимания отдельных слов и простейших инструкций, обращенных к 

нему педагогическим работником. Инструкции: «Повтори: ду-ду-ду», «Что это (что звучит)?», «Слышишь колокольчик? Возьми его», «Я играю 

погремушкой, слышишь? На, возьми ее (найди и возьми ее)», «Дай твою руку, поиграем», «Сейчас я играю колокольчиком, а теперь бубенчиком. 

Что тебе дать?». Развитие умения действовать по звуковому сигналу, указанию педагогического работника: «Хлопну - подними руки, подойди ко 

мне», развитие умений соотносить свои движения со словами текста: «Ладушки - ладушки». Развитие интереса к слушанию детских стихов. 

Повышение вербальной активности в процессе слухового восприятия действительности: поддерживание и побуждение ребенка к речевому 

обозначению происходящего. Пытается петь. 

3. Развитие умений и обогащение опыта действий со звучащими игрушками: постучать по барабану, потрясти погремушку, позвенеть 

колокольчиком. Развитие способности к локализации звука в пространстве относительно собственного тела: впереди, сбоку, вверху, внизу. 

4. Развитие акустического облика. Обогащение опыта восприятия модуляций человеческого голоса по силе: громко-тихо, по высоте: 

высоко-низко, по выражению чувств: радостно-грустно, мелодии речи. 
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Уровень актуализации слухового гнозиса, развития предметности слухового восприятия: 

1. Развитие способности и умений к дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности: звуки ближайшей окружающей 

действительности (бытовые, музыкальные, звуки движения, голосовые звуки, издаваемые животными и человеком), по психофизической 

характеристике - громкость, высота, по пространственной ориентации - сторона и удаленность от ребенка источника звука. 

2. Развитие способности узнавать человека по голосу. 

3. Формирование первичных представлений о звучащем мире с освоением картины мира, доступных возрасту знаний и умений по 

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

реагированием и доступным возрасту узнаванием звучащих предметов (конкретные игрушки), бытовые приборы (телефон, пылесос, миксер; 

застежки), действий с предметами (действия с предметами кухонной утвари, музыкальными игрушками, действия с одеждой), звуков и шумов 

движения: шаги человека (спокойный, быстрый шаг, топанье), с предметами мебели (скрип двери, задвинули ящик), шум воды, пересыпание 

сыпучих веществ, игрушка упала, мяч (звучащий) катится, звуки свойств материалов от: стука и (или) постукивания по предмету из дерева, 

стекла, пластика, смятия бумаги, целлофана. 

4. Развитие умения различать предметы на слух по их звучанию, отвечать на вопросы «Что это? Что звучит?». 

5. Развитие практических умений выполнения действий с предметами с извлечением звука (звуки действия и движения), шума: 

манипуляции (потрясти, постучать) и действия с предметами в соответствии с их назначением. 

6. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. 

7. Развитие музыкального слуха: обогащение опыта восприятия музыкальных мелодий, музыкальных звуков, музыкальных ритмов. 

Развитие опыта организации движений в соответствии с ритмом воспринимаемой музыки. Развитие знаний о музыкальных игрушках, 

инструментах и умений действовать с ними культурно-фиксированными действиями. 

8. Развитие речевого слуха. Обогащение опыта различного реагирования на речь, пение, голосовые имитации. Понимания обращенной речи 

педагогического работника с развитием пассивного и активного словаря: звучит, звенит, шумит, гремит, звонит, затих, неслышимый, слушай, 

слышим, слышишь, послушаем, прислушаться, издает звук или шум, тишина, тихо, громкий, тихий, звонкий, говорить, стучать, ударять, 

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

9. Развитие способности (по побуждению педагогом) к воспроизведению речевых звуков (речевая имитация голосовых звуков, издаваемых 

животными), звукоподражанию и подражанию речи, подражанию модуляциям голоса (имитация). Развитие голосового аппарата, выработка 

умения произносить слова громко, тихо. 

10. Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих (ближайший социум). 
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Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: компенсаторно-развивающая программа для 

слепых обучающихся младенческого и раннего возраста «Развитие тактильных ощущений у слепого ребенка» 

 

Цели педагогической деятельности: развитие у ребенка процессов компенсации слепоты на основе развития им тактильных ощущений и 

основ осязания, активизация общего психического тонуса посредством присвоения умений контактных способов отражения, взаимодействия и 

познания физического мира. 

Достижения ребенка: 

- устойчивая эмоциональная отзывчивость на физический контакт с предметным миром; 

- развитие механизмов тактильного отражения предметно-пространственной организации мира; 

- освоение ребенком собственной телесной организации; 

- поведение на основе тактильного отражения действительности; 

- развитие способности к дифференциации тактильных ощущений. 

 

Стратегия работы с ребенком: 

1. Уверенные прикосновения к ребенку (достаточно плотный нажим), следует избегать как мягких, «расплывчатых», так и чрезмерных по 

усилию прикосновений. 

2. Тактильные материалы вводятся постепенно, с учетом предпочтений ребенка. 

3. Не принимаемые ребенком, «негативные» для него тактильные активаторы вводятся аккуратно и постепенно. При проявлении у ребенка 

защитной реакции (повышенная чувствительность) - уклонение от прикосновений, недовольство, выражаемое голосом, движениями на 

тактильный материал, следует прекратить занятие, создать эмоционально благополучную для ребенка обстановку. В последующем вернуться к 

использованию данного материала. 

4. Во время занятия принимать и проявлять положительные реакции на прикосновения ребенка. 

5. Все действия (до и во время тактильного отражения ребенком) сопровождать речью. Во время действия напоминать о воздействующем 

материале. 

6. Перед физическим контактом у ребенка должен быть период свободного состояния. 

7. В момент активизации тактильных ощущений ребенка снизить активность других сенсорных систем. В частности, голос педагогического 

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

 

Меры предосторожности: иметь представления о состоянии кожи ребенка (аллергические реакции, сыпь). 

Предметные тактильные стимулы: материалы с различными текстурами, кубики с текстурами, емкости разного объема для наполнения 

стимульным материалом (сыпучий, жидкость, предметный), шпагаты, шнуры, веревочки разной текстуры (гладкие, ворсистые, плетеные), бусы 

разной текстуры, разных материалов, мячи массажные, резиновые, флисовые, вязаные, щетки разной жесткости, лоскутки тканей (шелк, вельвет, 

твид, букле, махровая ткань.), наборы объемных (трехмерных) геометрических тел, мелких игрушек. 
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Словарь педагогического работника: 

- осязательное восприятие; 

- величина, размер; 

- изменение формы; 

- физические характеристики; 

- материя; 

- предмет и его части. 

 

Содержание адаптивной компенсаторно-развивающей программы 

Уровневый подход к развитию тактильной сферы слепого ребенка младенческого и раннего возраста. 

Уровень запуска механизмов тактильно-контактного познания себя и освоения внешнего мира: 

1. Организация пассивных движений ребенка с соприкосновением конечностей и других частей тела, тактильно-проприоцептивное 

освоение «схемы тела». Виды сомкнутых положений (соприкосновений) частей тела: ладонь к ладони, ладонь и тыльная сторона кисти другой 

руки; ладонь, предплечье одной руки с ладонью, предплечьем другой руки; ладонь и внешняя сторона плеча, ладонь и противоположный локоть, 

рука (и) вдоль туловища, ладони и голова, нога к ноге, стопа к стопе, пальцы рук и ног, нога (и) живот, ладони и шея, ладонь и противоположное 

плечо, ладони и живот, ладонь (и) спина, ладонь (и) грудь, ладонь и бедро, нога на ногу. Организуя пассивные движения ребенка с достижением 

им сомкнутого положения частей тела, педагогическому работнику необходимо регулировать захват, удержание и движение конечности (ей) 

ребенка так, чтобы по силе, с одной стороны, они не противоречили действиям педагогического работника, а с другой стороны, не подавляли 

способности ребенка к тактильным ощущениям. Комментарии: «ладонь на...», «ножки вместе». 

2. Организация тактильных ощущений у ребенка, возникших от воздействия рук другого человека: поглаживание кожных покровов 

отдельных частей тела ребенка. Движения руки (рук) педагогического работника должны быть протяженными во времени (например, от запястья 

до локтевого сустава без остановки), поглаживание через одежду (комментарий «Рубашка у (имя ребенка) мягкая, теплая»), тактильное 

выделение частей тела. Педагогический работник кистью (ями) своей руки (рук), обхватив (пальцы сомкнуты) с легким нажимом участки рук 

(ног) ребенка, перемещает ее по конечности вверх или вниз с комментарием «Вот какие руки у (называем имя)». Особым нажимом руки 

помогаем ребенку тактильно со стимуляцией проприоцептивной системы выделить суставы (запястье, локоть, плечо, колено). Двумя руками, 

доверительно обхватив голову ребенка, выполняем движения (гладим) сначала сверху вниз от макушки к шее через область ушей, затем ото лба к 

затылку. 

3. Организация тактильных ощущений у ребенка, возникших от воздействия специально подобранных педагогическим работником 

предметов разной текстуры. Прикосновения с надавливанием в области спины, бока, руки, особенно ладоней и подушечек пальцев, проведение 

по коже щетками со щетиной разной жесткости и длины, массажными мячиками. 

4. Организация тактильных ощущений, возникающих от физического контакта с предметами окружения, имеющих протяженность в 

пространстве: в статичном положении ребенка («Постой у двери (стены, шкафа), прислонись спиной, боком, животом, головой»), в условиях 

передвижения или перемещения (у педагогического работника на руках) в пространстве с соприкосновением отдельными частями тела (внешняя 

сторона плеча, тыльная сторона кисти) к объектам и предметам свободная стена, шкаф, диван. Комментарий: называние предмета, обозначение 
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тактильных признаков (гладкий, шероховатый, неровная поверхность, бархатистая), называние действия (стоим, касаемся, идем, движемся, 

проводим). 

 

Уровень актуализации мономануального осязания: 

1. Обогащение тактильных ощущений от соприкосновения с поверхностями с разной фактурой: выкладывание, организация ползанья на 

тактильном коврике, по полу с разным покрытием. Комментарий педагогического работника: называние предмета (коврик, пол, доска), 

обозначение тактильных признаков поверхностей (ворсистая, меховая, гладкая, скользкая, деревянная, стеклянная). 

2. Организация мономануального осязания (пассивное осязание) предмета, по величине соотносимого с размером кисти ребенка. Предметы: 

шарики, мячики, объемные геометрические тела, игрушки, предметы окружения крышек, пробок от бутылок, из материалов с разными 

текстурами (деревянные, резиновые, пластиковые, тканевые, кожаные, металлические), с разными тактильными признаками (гладкие, ребристые, 

шершавые). Другой вариант: к предмету мономануального осязания можно прикрепить шнурок, веревочку, за которую после захвата ребенком 

предмета можно потянуть и, тем самым, побуждать его к удерживанию с усилением тактильных ощущений. 

3. Организация мономануального осязания тканей различной фактуры: махровая, вельвет, шерсть, шелк, хлопок, букле; различной бумаги: 

газетная, для журналов, писчая, картон. Побуждение методом сопряженных действий к микродвижению пальцев, востребованных при анализе 

фактуры. Комментарии педагогического работника: называние предмета, обозначение тактильного признака. 

4. Организация тактильных ощущений у ребенка с актуализацией вибрационной чувствительности тела, рук, пальцев. Занятия с мячами: 

ребенок обхватывает мяч, ощущает вибрацию от действий педагогического работника, который ударяет сверху по мячу. Под ладонь ребенка на 

твердую поверхность кладется большая пластмассовая бутылка с рельефным рисунком, который тактильно интересен ребенку, с незначительным 

количеством наполнителя. Педагогический работник постукивает по свободному концу бутылки. Ребенок ощущает вибрацию. Возможны 

ответные действия ребенка. 

5. Организация тактильных ощущений с актуализацией температурной чувствительности. Предлагать захватывать пластмассовые 

бутылочки, наполненные то холодной, то теплой водой. 

6. Организация тактильных ощущений лица другого человека с получением впечатлений от движений в области рта, глаз, бровей, 

ощущения от прикосновения языком к ладони. 

7. Обогащение опыта ощущений от соприкосновения тыльной стороны кистей с ладонями другого человека, опыта выполнения 

сопряженных действий. 

Уровень освоения тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на захватывание, 

перехватывание, вкладывание: 

1. Перед занятиями подобного рода следует осуществить пассивный массаж кистей и пальцев рук ребенка (используем различные ворсовые 

щетки: мягкой кисточкой по наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к запястью, жесткой щеткой по подушечкам пальцев). К массажу 

всей кисти добавляется массаж каждого пальчика в отдельности методом разминания от кончиков к основанию. Можно постукивать пальчики по 

подушечкам. Поглаживание тыльной стороны кисти мягкой кисточкой или куском меха успокаивает и расслабляет кисть, поглаживание жесткой 

щеткой кончиков пальцев повышает тактильную чувствительность, развивает умение узнавать предмет на ощупь. 
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2. Заполнение емкостей небольшого объема мелкими предметами. Действия с дидактическими игрушками. Действия ребенка с захватом 

погремушек разной формы и величины. Перекладывание крупных, мелких предметов из коробки в коробку. Перекладывание предметов из 

материалов одной текстуры. Действия доставания предмета из емкости. 

3. Развитие умений и обогащение опыта узнавания ребенком предметов ближайшего окружения в доме и на улице на основе пассивного 

осязания. 

 

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: компенсаторно-развивающая программа для 

слепых обучающихся младенческого и раннего возраста «Развитие чувственной основы и социальных движений рук» 

 

Цели педагогической деятельности: развитие у слепого ребенка чувственной (моторной) основы освоения разных видов деятельности, 

развитие предпосылок освоения письма и чтения рельефно-точечного шрифта. 

 

Стратегия работы с ребенком: 

1. Основной принцип использования статических упражнений - актуализация слухового или тактильного внимания, применение 

упражнений от кратковременных до постоянных. 

2. Точное словесное обозначение педагогом частей тела, их пространственного положения. 

3. Следует следить и при необходимости корректировать неправильные положения пальцев, ладоней, рук ребенка, выполняющего 

статическое упражнение. 

4. С тем, чтобы обеспечить ребенку мышечное и проприоцептивное запоминание, требуется многократное повторение упражнений, но с 

профилактикой общего утомления. 

5. В процессе выполнения ребенком упражнений следует следить за его физическим состоянием, предлагая доступную нагрузку, за 

эмоционально-психическим состоянием, с тем чтобы выполнение упражнений приносило удовольствие и радость ребенку. При выраженном 

протесте ребенка упражнение стоит прекратить. 

6. Обязательно предварительное знакомство ребенка с атрибутами для выполнения упражнений. 

7. Важно, чтобы ребенок на уровне возрастных возможностей знал название пальцев рук, был способен к их дифференциации. 

8. Ребенок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячий постигает путем подражания. 

 

Развитие чувственной и познавательной основы ориентировочно-поисковой деятельности, предметно-пространственной 

ориентировки. Освоение слепым ребенком востребованных в ориентировочной деятельности положений тела и его отдельных частей 

1. Положения тела: 

- лежа на животе, опираясь на предплечья, затем на ладони вытянутых рук (младенец, в раннем возрасте); 

- лежа на левом или правом боку, рука(и) спереди; 

- на четвереньках (опора ладонями прямых рук, разведенных на ширину плеч, коленями и голенями согнутых ног); 

- сидя; 

- прямое (прямостояние). 
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2. Положения головы: 

Прямое положение (лицо вперед). Статические упражнения «Послушай колокольчик» (педагогический работник, родители (законные 

представители) потряхивают звучащим предметом напротив лица ребенка по его средней линии с последующим медленным его перемещением 

по вертикали или горизонтали, не выходя за границы лица), «Посидим, послушаем песенку, не дадим мешочку упасть с головы». 

Наклон вперед (лицо вниз, опустить подбородок), назад (шея натянута, лицо вверх). Статические упражнения «Наклони голову, дотронься 

подбородком до руки (кисти)» (педагогический работник, родители (законные представители) поддерживают руку ребенка на необходимом 

расстоянии), «Где звенит?» (они потряхивают звучащим предметом на средней линии шеи ребенка, побуждая его наклонить голову). 

Наклон влево и (или) вправо (на амплитуду, которую позволяют мышцы). Статические упражнения «Удержи головой подушечку». 

3. Положение рук: 

- руки вперед, статические упражнения; 

- руки вниз, статические упражнения; 

- руки вверх, статические упражнения; 

- руки согнуты в локтях, статические упражнения «Удержу, не уроню». 

4. Положение ладоней: 

Ладони книзу. Статические упражнения «Волшебная коробка»: на дно приспособления типа ящика, ширина которого примерно равна 

ширине плеч ребенка, кладутся плоские игрушки вроде пищалок в выделенные ячейки (чтобы несколько зафиксировать игрушки). Сверху 

игрушки накрываются фанерой или плотным картоном, площадью равной площади дна. Ребенку, который стоит, предлагают опустить руки в 

коробку ладошками вниз и нажать на пищалки. Педагогический работник может своей рукой также выполнить эти действия, нажимая на 

игрушку, которая расположена по центру. Тем самым побуждаем ребенка к взаимодействию и подражанию. «Упор на руки». Педагогический 

работник берет за ноги ребенка, поднимая их, помогает ему занять положение упора на руки, комментируя при этом «Ай, да у (имя ребенка) 

ручки! Ай, да у (имя ребенка) ладошки!». 

Ладони кверху. Ребенок сидит на стуле под хорошо фиксированной полкой, расположенной над ним на уровне примерно поднятых им рук. 

Статические упражнения «Силач». Побуждаем ребенка упираться ладошками с усилием в полку. 

Ладони внутрь; ладони вперед. Статические упражнения «Кто сильнее?» (педагогический работник своими ладонями упирается в ладони 

ребенка, побуждая его прилагать усилия), «Наши ладошки здороваются» (педагогический работник своими ладонями упирается в ладошки 

ребенка). 

5. Положение пальцев кистей рук: 

- обычное положение кисти (четыре пальца выпрямлены и сомкнуты и являются продолжением предплечья руки, большой палец прижат к 

ладони). Статическое упражнение «Ладошка здоровается с ладошкой»; 

- кисть сжата в кулак (четыре пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, а согнутый большой палец прижат к указательному); 

- кисть расслаблена (кисть свободно висит книзу, насколько позволяет подвижность лучезапястного сустава). 

6. Положения ног: 

- обычное положение - ноги вместе (ноги прямые, не согнуты в коленях, пятки вместе, носки врозь на ширину ладони); 

- стойка ноги врозь (ноги на ширине плеч, вес тела равномерно распределяется на обе ноги, положение ступней, как в обычной стойке). 

Статические упражнения на оба положения «Ноги вместе, ноги врозь». Используется приспособление с ограничительными планками. 
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7. Формирование двигательных умений: 

- учить устойчиво держать голову (младенец); 

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

- осуществлять повороты и развороты тела; 

- формировать и стимулировать ползанье; 

- стимулировать к переползанию через препятствие; 

- поддерживать вставание на четвереньки; 

- разжимать ладонь, двигать пальцами; 

- стимулировать вставание и ходьбу у опоры; 

- учить двигаться в сторону аудио стимула (подойти); 

- учить выполнять поисковые движения руки (рук) с заданной траекторией движения: по горизонтали, вертикали, полукруговые по площади 

поиска (протяженность вытянутых рук ребенка) с акцентированием кистево-ладонных ощущений; 

- совершенствовать поисковые движения рукой (руками) с заданной траекторией движения: сверху вниз с горизонтальным компонентом, 

снизу вверх с горизонтальным компонентом, с акцентированием ощущений подушечками пальцев (локализация мелких деталей); 

- учить садится на стул, вставать со стула; 

- помогать подниматься и спускаться по лестнице. 

 

Развитие чувственной основы и способов познавательной деятельности 

Освоение слепым ребенком востребованных в познавательной деятельности положений тела и его отдельных частей в статических 

упражнениях. 

1. Положения головы: 

- прямое положение (лицо вперед), востребовано при слушании; 

- легкий наклон вперед к объекту познания, в том числе с целью получения детальных впечатлений, например, обонятельных. 

2. Положение рук: 

Руки вперед. Познание объекта, находящегося на расстоянии от ребенка. Руки вперед и согнуты в локтях. 

Положение ладоней: 

Ладони внутрь. Познание объемного объекта. 

Ладони книзу с расслабленной кистью. Готовность к осязанию и осязание объемного предмета сверху вниз с легким обхватом кистью. 

Ладони кверху с расслабленной кистью. Готовность к осязанию и осязание объемного предмета снизу вверх. 

3. Положение пальцев кистей рук: 

Пальцы согнуты (пальцы сгибаются во всех суставах, как бы удерживая теннисный мяч). 

Кисть поднята кверху с пальцами врозь. Готовность к и осязанию рельефных и барельефных изображений, расположенных в вертикальной 

плоскости. 

Кисть ладонью вниз с пальцами врозь. Готовность к и осязанию рельефных и барельефных изображений, расположенных в горизонтальной 

плоскости. 
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4. Положения тела: 

Стоя - прямая стойка, лицом вперед к объекту познания. 

Сидя - положение туловища прямое, голова прямо, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ребенок сидит всей поверхностью бедра на 

стуле. 

5. Развитие движений рук, кистей и пальцев с хватанием: 

- захват ладонью; 

- указательным типом: соединение указательного и большого пальца, 

- щепотью: соединение указательного, среднего и большого пальцев, 

- ладонно-пальцевым способом, 

- одноручный захват мелких предметов, 

- двуручный захват больших предметов. 

6. Развитие движений рук, кистей и пальцев с ориентацией на способ извлечения информации: ощупывание, скольжение пальцами по всей 

площади поверхности, локальные движения малой амплитуды пальцем (познание мелкой детали на целом). 

7. Формирование согласованных движений рук: брать предмет одной рукой, удерживая его, другой ощупывать. Развитие согласованных 

движений рук направлено на: 

Выпускание предмета. 

Перекладывание из руки в руку. 

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

Действия надавливания пальцем. 

 

Развитие чувственной и познавательной основы предметной, предметно-бытовой и предметно-игровой деятельности 

Освоение слепым ребенком востребованных в предметной и предметно-игровой деятельности положений тела и его отдельных частей в 

статических упражнениях. 

1. Положение тела: 

- сидя; 

- прямое (прямостояние). 

2. Положения головы: 

- прямое положение (лицо вперед). 

3. Положение губ (предметно-игровая деятельность): 

- обычное; 

- вытянуты трубочкой. 

4. Положение рук: 

- руки вытянуты вперед и согнуты в локтях. 

5. Положение ладоней: 

- ладонь книзу или кверху - действующая рука; 
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- ладонь кверху или книзу - удерживающая предмет рука; 

- ладони внутрь - действующая или удерживающая рука; 

- ладони кверху к лицу, кисть расслаблена. 

6. Положение пальцев кистей рук: 

пальцы согнуты, кисть в тонусе. 

7. Формирование двигательных умений: 

Захватывать предмет ладонью, деталь - пястью или пинцетным захватом. 

Брать предмет одной и (или) двумя руками. 

Движения руки или рук от плеча, от локтя, кисти, ротационные движения, пальцев (с ориентацией на способ действий с предметом). 

Выпускать предмет. 

Ставить, класть предмет на определенное место. 

Перекладывать из руки в руку. 

Потряхивать, трясти, ударять ладошкой, стучать указательным пальцем. 

Перехватывание предмета, удерживаемого одной рукой, другой свободной рукой. 

Отщипывание кусочка от целого. 

Отрывать, разрывать бумагу. 

Выпячивание губ трубочкой, умение дуть. 

Захват губами дудочки, умение дуть в нее. 

 

Развитие чувственной и познавательной основы орудийной деятельности и действий 

Освоение слепым ребенком востребованных в орудийной деятельности положений тела и его отдельных частей в статических упражнениях 

1. Положение тела: 

- сидя; 

- прямое (прямостояние). 

2 Положения головы: 

- прямое положение (лицо вперед). 

3. Положение рук: 

- руки вперед и согнуты в локтях. 

4. Положение пальцев кистей рук: 

- кисть сжата в кулак с захватом орудия действия, большой и указательный пальцы удерживают орудие действия (предмет, имеющий 

протяженность для захвата, выступающий продолжением руки); 

- положение кисти с приспособлением руки к свойствам предмета-орудия; 

- положение кисти, не выполняющей орудийное действие, свободное или обеспечивающее захват для удержания предмета, на который 

воздействуют орудием. 

5. Формирование двигательных умений: 
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Захватывать орудие кистью, сжатой в кулак. 

Приспособление руки к свойствам предметов. 

Движение кистью: вокруг фронтальной оси - ладонное и тыльное сгибание. 

Брать предмет-орудие одной рукой. 

Движения руки от плеча, от локтя, кисти, ротация с ориентацией на способ действия с предметом-орудием. 

Мелкие и точные движения кистью и пальцами. 

Совместные, но разнонаправленные движения рук. 

Выпускать предмет. 

Ставить, класть предмет на определенное место. 

Захват губами дудочки, умение дуть в нее. 

 

Развитие чувственной и познавательной, основы коммуникативной деятельности - невербальных средств общения 

Освоение слепым ребенком востребованных в коммуникативной деятельности положений тела и его отдельных частей в статических 

упражнениях. 

1. Положение тела: 

- прямое (прямостояние); 

- полуповорот. 

2. Положение головы: 

- прямое положение (лицо вперед). 

3. Положение рук: 

- прямое, свободное положение; 

- рука вперед (прямые руки находятся на уровне плеч, положения кисти, отражающие жесты прощания, приглашения, приветствия). 

4. Положение ладоней: 

- ладони внутрь (приветствие); 

- ладонь книзу (прощание); 

- ладонь кверху (приглашение, просьба). 

5. Положение пальцев кистей рук: 

- кисть поднята вверх - запрет (кисть отведена вверх); 

- кисть сжата в кулак, указательный палец прямой вверх (нельзя); 

- кисть расслаблена. 

6. Положение частей лица: 

- положение губ: губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты, губы искривлены и их уголки оттянуты назад (радость), 

приоткрытый рот имеет округленную форму, нижняя губа выпячена; 

- положение щек: обычное положение, щеки надуты. 

7. Формирование двигательных умений: 
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Зажмуривание: опустить брови и поднять щеки. 

Поднять брови и опустить щеки. 

Поднимать, опускать (открывать, закрывать глаза) верхние веки (в случае возможности). 

Открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами. 

Надуть щеки. 

Помахать (приветствие, прощание, отрицание). 

Выставить руку вперед, ладонь прямо (запрет). 

Выставить руку вперед, ладонь прямо, пальцы полусогнуты, опустить и поднять кисть («Пока»). 

Движения четырех пальцев (большой палец противопоставлен остальным) с соединением с ладонью и обратно: ладонь вниз - прощание, 

ладонь кверху - просьба дать предмет, приблизиться. 

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: коррекционно-развивающая программа для 

слепых обучающихся младенческого и раннего возраста «Развитие двигательной сферы» 

 

Реализуется специалистом в области лечебной физической культуры (далее - ЛФК) или адаптивной физкультуры. 

 

Цели: развитие двигательных возможностей слепого ребенка, координационных способностей, функции равновесия, способности 

произвольно выполнять двигательные задания, повышение двигательной активности, профилактика навязчивых движений и недостатков 

развития движений, обусловленных слепотой. 

 

Достижения слепого ребенка: 

- освоение ребенком собственного тела, формирование «схемы тела»: опыт дифференциации движений частями тела, умения по просьбе 

выполнить движение частью тела, показать названную часть, ребенок должен знать, что у него есть руки и ноги, голова, живот, спина, освоение 

умений произвольно менять положение тела; 

- развитие слуходвигательной координации: способность двигаться на звук, поворачиваться в сторону звука, рече-слухо-двигательной 

координации: умение выполнять движение, двигательное действие по просьбе или на основе саморегуляции; 

- развитие чувства ритма как формы организации движения; 

- освоение произвольных движений; 

- освоение опыта движений телом и его частями в разных направлениях: вперед-назад, вверх-вниз, в стороны; 

- развитие готовности к освоению ползанья на четвереньках и освоение движения, освоение ходьбы; 

- выполнение движений под музыку: проявление способности выполнять движения в соответствии с темпом музыки, проявление 

эмоционально-двигательной отзывчивости на музыку разного характера. 

 

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: коррекционно-развивающая программа для 

слепых обучающихся младенческого и раннего возраста «Развитие остаточного зрения» 
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Цели педагогической деятельности: актуализация у слепого ребенка врожденных зрительных реакций с их автоматизацией, обогащение 

опыта реагирования на зрительный стимул, находящийся в поле зрения, обеспечение формирования различительной способности и возможное 

становления акта видения в условиях глубоко нарушенного зрения. 

 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию остаточного зрения у слепых обучающихся. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в условиях его глубокой депривации вследствие влияния 

патогенного фактора в период раннего детства могут выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период становления акта видения; 

- знание закономерностей сенсорного развития ребенка в период раннего детства; 

- понимание сущности остаточного зрения. 

 

Основные этапы последовательной актуализации зрительных возможностей у ребенка с нарушениями зрения: 

- этап выработки зрительного реагирования на яркий к общему фону объект, появляющийся в сохранной части поля зрения, с развитием 

способности ребенка кратковременно удерживать взор на объекте без слежения за его медленным перемещением; 

- этап выработки зрительного реагирования в виде кратковременного слежения медленно перемещающегося предмета, воспринимаемого 

сохранной частью поля зрения, без видимых поворотов головы. Развитие зрительного реагирования на яркий к общему фону предмет, 

появляющийся с разных сторон; 

- этап освоения поворота глаз и головы, если перед глазами ребенка и на определенном для его сенсорных возможностей расстоянии 

появляется яркий медленно движущийся объект. Проявление контакта «глаза в глаза» с педагогическим работником, если лицо педагогического 

работника достаточно освещено, выразительно деталями и точно располагается перед «рабочей зоной» поля видения ребенка. Проявление 

привыкания к повторяющимся стимулам, что свидетельствует об их запоминании; 

- этап развития фиксации объекта, попавшего в сохранную часть поля зрения, расстояние которого от глаз, то увеличивается, то 

уменьшается. Проявление реакции на новизну. 

Объективные показатели к освоению программы: 

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

2. Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения: 

а) врожденные зрительные реакции: 

поворот глаз и головы в направлении источника света; 

зрачковая реакция - сужение зрачка при усилении света и наоборот; 

защитная реакция - зажмуривание глаз; 

особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема; 

реакция на движущийся (в поле взора) объект по горизонтали. 

б) параметры оценки достижений ребенка: 

поворот глаз в сторону стимула; 

поворот глаз и головы в сторону стимула; 
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кратковременные фиксации, постепенное увеличение их длительности; 

увеличение количества фиксаций; 

эмоциональные реакции ребенка на некоторые зрительные стимулы; 

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

различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного и искаженного изображения; 

узнавание лиц родителей (законных представителей). 

 

Программные задачи: 

1. Актуализировать врожденные зрительные реакции и их автоматизацию. 

2. Обогащать опыт реагирования на визуальные стимулы разной модальности, специально привнесенные и находящиеся в поле зрения 

ребенка. Повышать подвижность глаз, с использованием приема циклодукции. Вырабатывать содружественные движения глаз и головы при 

реакции на зрительный стимул, находящийся на границе поля взора и за его пределами: горизонталь, вертикаль. 

3. Развивать контрастную чувствительность в реагировании на меняющиеся контрасты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на 

темном фоне и темного пятна на светлом фоне. Обогащать опыт эмоционального реагирования на стимулы разной модальности. 

4. Обеспечить возникновение зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука»: способствовать зрительной фиксации объекта, 

захваченного рукой (руками). Обогащать опыт реагирования на изменение местоположения стимула в микропространстве чуть шире поля взора, 

зрительных ориентировочных действий при отражении двух стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии друг от друга, фиксации и 

слежения за световым стимулом, движущимся в глубину: приближение, отдаление. 

5. Обогащать опыт реагирования на изменение цвета стимула, фиксации предметов из разного положения: в положении лежа на спине, 

животе, боку; сидя, стоя, восприятия лиц, опыта имитации их мимических движений. 

6. Активировать зрительные реакции: зрачковой реакции, защитной реакции, поворот глаз и головы к источнику света, и мигательного 

рефлекса. 

7. Развивать навык слежения за перемещением объекта. Способствовать выработке содружественных движений глаз и головы при реакции 

на зрительный стимул, находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по горизонтали, вертикали, позднее - 

диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опыта поиска 

зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в микропространстве. Способствовать выработке постоянной фиксации с 

прослеживанием медленно перемещающегося в пространстве объекта. 

8. Обогащать опыт ребенка прослеживать предметы из разного положения: в положении лежа, сидя, стоя, слежения за движением 

собственных рук и опыт в организации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Развивать способность 

прогнозирования движения цели (объекта). 

9. Упражнять в зрительном поиске спрятанной перед ребенком игрушки. Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора 

при выполнении поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на приближающийся стимул, значимый для ребенка. 

Обогащать опыт локализации деталей (глаза у куклы), контрастных общему фону объекта. Развивать ориентировочные действия при отражении 

двух стимулов, находящихся на расстоянии друг от друга, расположенных в поле зрения, на его границе или за его пределами. Обогащать опыт 

реагирования на перемещающийся по горизонтали в поле взора объект. 
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10. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремушки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждения 

к эмоциональному реагированию: интерес, удивление на ситуацию. Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей 

структуре две составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обогащать опыт слежения за перемещающимся объектом. 

Развивать способность прогнозирования появления стимула в определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за перемещением 

объекта в поле взора, не заходя за его границы, следовательно, без поворота головы в сторону стимула. Развивать конвергентно-дивергентные 

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

расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающих возможность зрительного отражения, своими отличительными признаками друг от друга 

привлекающих зрительное внимание ребенка. Осваивать опыт цветоразличения (реагирование): действия с игрушками, элементами которых 

выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в сенсорной комнате. 

 

Организационное обеспечение развития остаточного зрения и глубоко нарушенных зрительных функций в детстве:  

1. Целенаправленный подбор светооптических стимулов, обладающих оптофизическими характеристиками, соотносимыми с проблемами 

глубоко нарушенного зрения с позиции предпочитаемости и удерживания взгляда в соответствии со зрительными возможностями. 

2. Обеспечение амолярности и частотности попадания визуального стимула в поле зрения ребенка со зрительной депривацией для 

привыкания к реагированию на повторяющийся стимул и выработки реакции на новизну. 

3. Саморегуляция действий педагогического работника со стимулом и движений, активность педагогического работника, стимулирующего 

зрение ребенка, обеспечивающая попадание оптотипа в «рабочую зону» (в зону видения) с ответной зрительной реакцией и побуждающей 

движения глаз (глаза). 

4. Поиск и выбор оптимального положения, позы ребенка с целью профилактики наступления быстрого утомления на фоне значительного 

общего мышечного напряжения. 

5. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-педагогических приемов с целью становления акта видения, 

психофизиологического процесса (выработки условно-рефлекторных связей), развития у ребенка с тяжелой зрительной депривацией потребности 

использовать глубоко нарушенное зрение в жизнедеятельности, возникновения и становления элементарных свойств восприятия: предметности и 

константности. 

 

Абилитационная программа организации для слепых обучающихся (реализуется службой ранней помощи) 

 

Цель абилитационной программы: обеспечить слепому ребенку равные со зрячими обучающимися возможности периода раннего детства 

как ценности с присвоением человеческих способностей, доступных возрасту, и, как следствие, социализации и интеграции в обществе зрячих, в 

том числе, в дошкольной группе обучающихся, в семейной социальной среде. 

 

Задачи реализации абилитационной программы: 

- способствовать развитию у слепого ребенка раннего возраста адаптивно-компенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной 

чувственной сферы познания и взаимодействия с окружающим преодолевать трудности психомоторного, физического, сенсорного, 
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коммуникативного развития с достижением индивидуального, но достаточного уровня готовности к самодеятельности, самореализации в среде 

детского коллектива в Организации; 

- способствовать созданию в микросоциуме (семье) слепого ребенка раннего возраста психологического климата, обеспечивающего его 

психо-эмоциональное благополучие, наиболее полное удовлетворение потребности в общении, поддержание и укрепление здоровья с 

преодолением родителями (законными представителями) шока и стресса, детерминируемых в этот период фактом слепоты ребенка, реакцией на 

нее окружающих; 

- способствовать повышению воспитательного потенциала семьи, развитие у родителей (законных представителей), педагогических 

компетенций, востребованных в воспитании слепого ребенка, воспитательной функции через придание ей коррекционно-компенсаторной 

направленности; освоению родителями (законными представителями) практических навыков взаимодействия с ребенком в системе координат 

«зрячий - слепой», «слепой - зрячий»; 

- обеспечить совершенствование профессиональных компетенций специалистов Организации по вопросам взаимодействия, поддержки, 

сопровождения семьи ребенка с нарушениями зрения раннего возраста в условиях абилитации. 

 

Принципы и подходы к формированию абилитационной программы соответствуют методологии и требованиям: 

а) принцип самоценности семейного воспитания слепого младенца: семья рассматривается как важный, первый социальный институт 

воспитания ребенка. 

Воспитательный потенциал семьи, семейная социокультурная среда взросления ребенка выступают важнейшими факторами его 

физического, социально-коммуникативного, речевого, познавательного, нравственного, творческого развития; 

б) принцип развития: развитие понимается как процесс закономерного изменения, в том числе, совершенствование, достижение нового 

качественного уровня, появление нового отношения, новых способностей, интересов и побуждений к действию. Каждый субъект программы в 

рамках ее реализации имеет свою линию развития, но общей целью является проживание слепым ребенком этого периода детства с присвоением 

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

среде любящего социума; 

в) принцип сотрудничества реализуется в трех аспектах: 

в личностно-ориентированном подходе специалистов к взаимодействию со слепым ребенком в рамках его психолого-педагогического 

сопровождения; 

в гуманно-личностном взаимодействии специалистов с родителями (законными представителями) слепого ребенка с актуализацией позиции 

партнерства; 

достижение цели программы требует партнерства с тесным сотрудничеством специалистов, ее реализующих. 

г) принцип поддержки инициатив семьи: предполагает предоставление семье права на выбор абилитационных мероприятий. Родительская 

инициативность и активность в развитии воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно-педагогической направленности в 

практическом решении вопросов личностного продвижения слепого ребенка, в самосовершенствовании и самореализации в родительской роли 

задает направленность их поведению и деятельности как воспитателей. Команда, сопровождающая семью и слепого ребенка, разрабатывая и 

реализуя стратегию и тактику этого сопровождения, должна быть компетентна и ориентироваться на основные потребности, установки, интересы 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания слепого ребенка. В соответствии с этим деятельность специалистов при работе с 
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семьей включает в себя диагностический компонент, а практической основой реализации программы в части сопровождения семьи выступают 

данные диагностического изучения родительских представлений, знаний, вопросов; 

д) принцип образовательной направленности программы: предполагает актуализацию социально-средовых условий жизнедеятельности 

ребенка в семье с учетом его особых образовательных потребностей; 

е) принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия: на развитие слепого ребенка с обеспечением преодоления им трудностей 

развития, обусловленных негативным влиянием нарушенного зрения, формированием компенсаторно-адаптивных механизмов, повышающих 

возрастные возможности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития. 

 

Содержательная часть абилитационной программы включает следующие разделы: 

1. Квалифицированная поддержка семьи слепого ребенка с повышением её воспитательного потенциала, котором определяется содержание 

деятельности Организации по видам квалифицированной поддержки семьи слепого ребенка раннего возраста в рамках программы с целью 

повышения ею воспитательного потенциала как условия развития ребенка в соответствии с возрастными особенностями. 

2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение слепого ребенка раннего возраста, в котором представлены парциальные 

адаптивные программы профессионального сопровождения развития слепого ребенка раннего возраста по направлениям: психокоррекционное 

сопровождение слепого ребенка с целью преодоления им определенных трудностей и специфических особенностей развития; компенсаторно-

развивающее сопровождение ребенка с целью своевременного развития компенсаторно-адаптивных механизмов. 

 

Характеристика планируемых результатов 

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи слепого ребенка: 

1. Развитие аксиологического компонента (нравственно-ценностного, мотивационно-ценностного) воспитательного потенциала семьи в 

виде формирования родителям (законным представителям) и определенных ценностно-смысловых установок на воспитание слепого ребенка от 

рождения до 7-ми лет с освоением системы родительских ценностей и формированием родительских позиций. Следование им обеспечивает 

ребенку становление и развитие интегративных психических и психологических личностных образований, ассимилирущихся в определенные 

личностные качества личности, с преодолением им трудностей развития, обусловленных «слабостью» социальной среды, не учитывающей 

особые образовательные потребности слепых обучающихся. 

2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала семьи слепого ребенка с достижением гармонизации 

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

Родители (законные представители) стремятся уделять ребенку достаточно внимания, времени; проводить совместный досуг; организовать 

деятельность слепого ребенка в детском обществе. В общении, во взаимодействии дают понять ребенку, что его принимают таким, какой он есть. 

Родители (законные представители) стараются употреблять выражения: «Ты самый любимый», «Мы любим, понимаем, надеемся на тебя», «Я 

тебя люблю любого», «Какое счастье, что ты у нас есть». 

Поведение родителей (законных представителей) строится на: 

проявлении заботы о развитии ребенка с позитивной установкой на его настоящие и будущие, его возможностей; стремлении строить 

взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии; 
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стремлении создать у ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами: «Ты молодец», «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень 

многое можешь»; 

рефлексии в предъявлении слепому ребенку требований с предупреждением, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой - 

завышенных требований; 

адаптации родителей (законных представителей) к «неадекватному» проявлению постороннего социума к слепому ребенку с выработкой 

устойчивой защитной реакции на подобные ситуации. 

3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного потенциала семьи: создание для слепого ребенка домашних 

социально-средовых условий, имеющих компенсаторно-развивающую составляющую в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

освоение зрячими родителями (законными представителями) умений взаимодействовать с ребенком в системе координат «слепой - зрячий», 

«зрячий - слепой»; 

активность и умение зрячих родителей (законных представителей) наполнять предметное пространство ребенка с глубоким нарушением 

зрения: игрушками, предметами быта, книгами, познавательными объектами; 

умение родителей (законных представителей) особым образом организовывать предметно-пространственную среду слепого ребенка с 

целью повышения его мобильности, общей и познавательной активности. 

Родители (законные представители) ориентируются в особенностях развития слепых обучающихся, имеют общие представления об их 

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

условиях их удовлетворения. 

Родители (законные представители) ориентируются в возрастных особенностях ребенка. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения слепого ребенка специалистами: 

1. Развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей чувственного отражения действительности в условиях 

слепоты: развитие слуходвигательной и рече-слухо-двигательной координации; освоение тактильно чувственной основы отражения 

действительности, первичной регуляции поведения; способность к пассивному осязанию с ориентацией в предметном окружении; 

моторное развитие с освоением психического образования «схема тела»; развитие функций речи (коммуникативной, познавательной, 

регуляторной) и освоением начал компенсаторной роли речевого развития - способности на основе вербального отражения воссоздавать картину 

происходящего. 

2. Удовлетворение слепым ребенком в повседневной жизни особых образовательных, в том числе сенсорных, потребностей с проявлением 

способностей и умений ориентироваться в ближайшей социально-предметной среде, инициативности и доступной самостоятельности во 

взаимодействии с предметно-объектным миром в соответствии с возрастом и индивидуальными возможностями, повышением двигательной 

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

3. Продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономерностями становления психомоторных образований, сенсорно-

перцептивных (развитие восприятия, его предметности), мотивационно-потребностных (потребностей в действиях с предметами) в условиях их 

доступности для контактного восприятия, в общении с педагогическим работником, аффективных образований (устойчивость эмоции интереса, 

проявление чувства нового). 
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Содержание абилитационной программы 

Направлениями и содержанием деятельности Организации по оказанию квалифицированной поддержки семьи слепого ребенка 

младенческого и раннего возраста в рамках абилитационной программы выступают: 

Социально-педагогическое сопровождение семьи реализуется социальным педагогом в сотрудничестве с учителем-дефектологом 

(тифлопедагогом) по следующим направлениям: 

1. Информационно-просветительское направление: правовое просвещение родителей (законных представителей) слепого ребенка по 

вопросам законодательных прав обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 

Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам организации обучения слепых обучающихся. 

Методы: консультации (очная, дисстанционная формы), привлечение родителей (законных представителей) к публичному обсуждению 

проблем общей направленности в малых группах заинтересованных лиц, беседы. 

2. Диагностическое направление: изучение социального статуса родителей (законных представителей) с целью выявления воспитательного 

потенциала для уточнения стратегии и (или) тактики взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Изучение запросов родителей (законных представителей), касающихся разных сторон жизнедеятельности слепого ребенка, с целью 

корректирования содержания профессиональной поддержки и сопровождения ребенка. 

Методы: анкетирование родителей (законных представителей), беседы. 

3. Организационно-педагогическое направление: расширение социальных контактов семьи. Оказание родителям (законным представителям) 

помощи в установлении контактов с семьями, также воспитывающими слепого ребенка (обучающихся), имеющих опыт воспитания ребенка с 

инвалидностью, с ОВЗ. Организация досуговых мероприятий с вовлечением и участием в них сопровождаемой семьи. Организация знакомств 

(практическое, виртуальное) родителей (законных представителей) с детским садом для изучения условий для получения образования детьми с 

нарушением зрения. 

Методы: организаторская деятельность, беседы с родителям (законным представителям), консультации. 

Психологическое сопровождение семьи слепого ребенка реализуется педагогом-психологом по следующим направлениям: 

1. Психотерапевтическое направление: психотерапия родителей (законных представителей) (по их запросу). 

Деятельность педагога-психолога направлена на преодоление родителями (законными представителям) состояния эмоционально-

личностного неблагополучия как ответной реакции на факт слепоты ребенка. 

Методы: родительский тренинг, консультирование. 

2. Деятельностно-профилактическое направление: профилактика и при необходимости психокоррекция негативных межличностных 

отношений между педагогическим работником, членами семьи и межличностных детско-родительских отношений, выступающих 

неблагоприятным эмоциональным фоном личностного развития слепого ребенка. Целевая установка деятельности специалиста - актуализация 

родителями (законными представителям) чувства сопричастности и ответственности за личностное становление ребенка, освоение ими семейных 

межличностных отношений в системе координат «педагогический работник - педагогический работник», «педагогический работник - ребенок», 

«зрячий - слепой», «слепой - зрячий», востребованных слепым ребенком. 

Методы: «Детско-родительский» тренинг, тренинг «Активного слушания», тренинг «Эмоционального реагирования», мини-лекции и 

тематические сообщения. 
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3. Консультативно-диагностическое направление: изучение, выявление стиля семейного воспитания слепого ребенка для корректировки 

стратегии и тактики сопровождения семьи в повышении ею аксиологического и когнитивно-деятельностного компонентов воспитательного 

потенциала семьи. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение; разработка поведенческой Программы «Корректировка детско-родительских 

отношений и стиля семейного воспитания». 

Педагогическое сопровождение семьи осуществляется специалистами по вопросам развития и воспитания слепых обучающихся по 

следующим направлениям: 

1. Информационно-просветительское направление: информирование родителей (законных представителей) об особенностях развития 

слепых обучающихся, о возможных и допустимых сроках возрастных достижений слепого ребенка: 

на основе слухового восприятия тянется к предмету (ориентировка на слух) - конец первого, начало второго года жизни; 

способность самостоятельно найти предмет, выпавший из рук, - конец первого года жизни; 

способность использовать постоянные метки для ориентации в пространстве; свободная ходьба - второе полугодие второго года жизни; 

речевое развитие по возрасту, но осмысленное применение первых слов несколько отсрочено; использование речи для установления 

контакта с внешним миром; проявление собственной воли - конец второго года жизни. 

Ориентирование родителей (законных представителей) в информационных источниках по вопросам развития и воспитания слепых 

обучающихся разных возрастных групп, особых образовательных потребностях обучающихся этой категории и условий их удовлетворения. 

Методы: организация участия родителей (законных представителей) в педагогических семинарах, в тематических родительских собраниях в 

Организации, подготовка и предоставление родителям (законным представителям) информационных листов, тематические беседы-консультации 

родителей (законных представителей), беседы-обсуждения данных специальной литературы, совместный с родителями (законными 

представителями) просмотр видеоматериалов о развитии слепых обучающихся с последующим обсуждением, организация в социальных сетях 

обмена информацией. 

2. Консультативно-диагностическое направление: информирование и консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

индивидуальных особенностей развития ребенка на основе данных, полученных специалистами путем анализа и обобщения диагностических 

результатов. Консультирование семьи по вопросам родительской деятельности, подходов к воспитанию ребенка с учетом его индивидуально-

типологических особенностей развития. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

а) роли родителей (законных представителей) в ранней социализации слепого ребенка (развитие привязанностей, эмоциональных связей с 

близкими, опыта общения с окружающими людьми); 

б) самовоспитания зрячих родителей (законных представителей) (преодоление ими трудностей эмоционального общения со слепым 

ребенком); 

в) особых образовательных потребностей слепых обучающихся, педагогических условий и средств их удовлетворения; 

г) организации предметной, предметно-пространственной среды мест жизнедеятельности слепого ребенка с обеспечением ему доступности 

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

самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в предметной деятельности; 

безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; 

освоения навыков предметно-пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности, и на этой основе свободного и 

самостоятельного передвижения в знакомом пространстве; 

д) актуализации и обогащения у слепого ребенка слуховых, тактильных, обонятельных, проприоцептивных, зрительных (при условии 

сохранной способности глубоко нарушенной зрительной системы к функционированию на уровне светоощущения или на уровне элементарного 

форменного зрения) ощущений и восприятий; 

е) требований к бытовой среде: мебель, одежда, предметы быта слепого ребенка, их доступность для освоения им первичных навыков 

социально-бытовой ориентировки; 

ж) выбора игрушек для слепого ребенка; рекомендаций предметно-пространственной организации игровой зоны ребенка; 

з) организации режима дня ребенка и специфики отдельных компонентов: 

кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи; 

организация бодрствования, игры и занятия с ребенком; 

проведение прогулок; 

организация семейного досуга; 

и) особенностей физического развития ребенка: 

физическое здоровье и физическое развитие ребенка; 

охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, тактильных ощущений, осязания, обоняния, вкуса, зрения); 

повышение двигательной активности, развитие мобильности ребенка в знакомом пространстве; 

освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба; 

развитие осанки, моторики рук; 

предвестник трости и трость для слепого ребенка; 

к) особенностей речевого развитие ребенка: 

необходимые условия доречевого и речевого развития ребенка; 

речедвигательные умения ребенка, технологии их развития; 

речевой слух ребенка; 

чувственная основа речи ребенка; 

речевая среда ребенка: требования к речи педагогического работника, социума, окружающего слепого ребенка; 

словарь ребенка и педагогические условия и средства его обогащения; 

условия развития потребности в вербальном общении с окружающими, потребности слушать речь окружающих, опыта эмоционального 

реагирования; 

речевая активность ребенка, технологии ее поддержки; 

тактильная книга и развитие речи ребенка; 

л) обеспечения познавательного развития ребенка: 
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организация познания слепым ребенком окружающей действительности; 

познание ребенком действительности с опорой на слух и слуховое восприятие; 

познание ребенком действительности с опорой на осязание; 

познание ребенком действительности с опорой на тактильные ощущения, обоняние, вкусовые ощущения; 

роль педагогического работника в познавательном развитии слепого ребенка; 

требования к речи педагогического работник как условие и средство освоения ребенком знаний и первичных представлений об устройстве 

мира, жизненных проявлений человека (ближайший социум), объектно-предметного наполнения окружающей действительности; 

тактильные книги для ребенка; 

м) обеспечения социально-предметного развития: 

условия и средства знакомства слепого ребенка с предметами окружающей действительности; 

формирование предметных представлений (единичных и общих) у слепого ребенка; 

педагогические подходы и приемы к расширению у слепого ребенка знаний об окружающем мире; 

н) музыка в жизни слепого ребенка. 

Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, моделирование педагогических ситуаций, просмотр 

видеоматериалов с обсуждением. 

3. Интерактивное дидактико-ориентированное направление: помощь и поддержка родителей (законных представителей) в освоении 

умений практического взаимодействия со слепым ребенком в системе координат «зрячий-слепой», «слепой-зрячий». 

В сфере практического взаимодействия со слепым ребенком педагогическому работнику следует придерживаться следующих позиций: 

а) отсутствие или нарушение зрения затрудняет, осложняет самостоятельное овладение и выполнение практических действий разных видов 

деятельности (бытовой, игровой, учебной); 

б) детям с нарушением зрения часто требуется разумная, своевременная практическая помощь окружающих; 

в) во взаимодействии со слепым приоритетным должно быть накопление у ребенка опыта самостоятельности и инициативности в том, чем 

он владеет. 

Педагогическим работникам следует знать: 

приемы обучения ребенка движениям и действиям: прием прямого обучения - «мои руки учат руки ребенка», прием опосредованного 

обучения - «мои руки направляют движения рук ребенка, но действует он сам»; 

двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре; 

требования к организации «рабочей зоны» предметной (игровой, бытовой, познавательной) деятельности, орудийных действий с 

обеспечением ее стабильности. 

Требования к педагогическому работнику: 

рефлексия и поведение (поведенческие реакции) педагогического работника в общении с ребенком с обеспечением «субъектно-субъектной» 

модели; 

освоение педагогическим работником (ближайший социум ребенка) определенного опыта проявления себя в действительности 

(передвижение: ползанье, ходьба, бег, пространственная ориентировка без трости и с ней, предметно-объектная ориентировка) в условиях 

моделирования ситуации слепоты (повязка из плотной ткани на глазах); 
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практическое освоение родителями (законными представителями) и умений стимуляции и развития у ребенка тактильных ощущений, слуха, 

остаточного зрения; 

в условиях взаимодействия педагогического работника и родителей (законных представителей) путем практического проигрывания 

(моделирование ситуации или реальная ситуация) родители (законные представители) осваивают игры с ребенком с осознанием их разной 

направленности для развития слепого ребенка и укрепления эмоциональной близости между слепым ребенком и зрячими родителями (законными 

представителями). 

Игры: 

а) игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия, в которых родители (законные представители), осваивая игры этой 

направленности, осознают свою особую роль в поддержании эмоционального благополучия слепого ребенка; 

б) игры, ориентированные на развитие объединенного внимания слепого ребенка и зрячего родителя, помогают участникам осваивать опыт 

совместного сосредоточения на объектах окружения, совместного наблюдения; 

в) игры, стимулирующие речевое развитие ребенка, направлены на развитие рече-слухо-двигательной координации, обеспечивают 

своевременное развитие компенсаторных механизмов, связанных с речевым развитием слепого ребенка, освоение им способности к подражанию 

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

г) игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, способствующие развитию у слепого ребенка слухо-двигательной 

координации; 

д) игры на обогащения тактильных ощущений у слепого ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение слепого ребенка: 

1. Психокоррекционное сопровождение слепого ребенка. Направленность деятельности психолога-педагога: 

коррекция поведенческих реакций у слепого ребенка с аутичными чертами с развитием возрастных коммуникативных функций, 

преодолением ребенком преобладания стереотипной аутостимуляционной активности над реально адаптивной; 

коррекция базовых психических функций, развитие которых осложнено поражением центральной нервной системы (далее - ЦНС). 

2. Компенсаторно-развивающее сопровождение слепого ребенка тифлопедагогом. В данном разделе реализуются компенсаторно-

адаптивные программы с учетом тифлопедагогической диагностики ребенка: 

адаптивная программа «Развитие слуха и слухового восприятия»; 

адаптивная программа «Развитие тактильных ощущений и осязания»; 

адаптивная программа «Развитие моторного поведения»; 

коррекционно-развивающая программа «Развитие остаточного зрения». 

Рекомендации родителям (законным представителям): 

а) в течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, которые вызывают различные звуки и шумы, называть и описывать 

различные звуки, с которыми он соприкасается или действует, которые слышит; о его ощущениях, которые вызывают различные предметы; 

называть и описывать различные текстуры предметов, с которыми он соприкасается или действует; 

б) познакомиться с основным содержанием адаптивных программ и коррекционно-развивающей программы; 

в) в занятиях с ребенком использовать игры, игровые задания, проводить занятия аналогичные наблюдаемым занятиям учителя-дефектолога 

по развитию слуха и слухового восприятия ребенка; 
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г) в процессе выполнения ребенком упражнений следует следить за его физическим состоянием, предлагая доступную нагрузку, за 

эмоционально-психическим состоянием, с тем чтобы выполнение упражнений приносило удовольствие и радость ребенку; при выраженном 

протесте ребенка - упражнение стоит прекратить; 

д) предварительное знакомство ребенка с атрибутами для выполнения упражнений; 

е) важно, чтобы ребенок на уровне возрастных возможностей знал название пальцев рук, был способен к их дифференциации; 

ж) ребенок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячий постигает путем подражания. 

 

Образовательная деятельность со слабовидящими обучающимися и обучающимися с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) младенческого и раннего возраста 

 

. Социально-коммуникативное развитие 

Основная задача образовательной деятельности: создание условий для развития у слабовидящего ребенка и обучающихся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) потребности в общении, освоения 

им опыта социального взаимодействия, развития коммуникативной способности, способности к невербальному общению, обеспечения его 

психического развития с формированием картины мира, понимания себя за счет восприятия окружающих, развития готовности к общению на 

следующем возрастном этапе. 

1. В сфере развития речевого общения ребенка особое внимание обращается на развитие и удовлетворение потребности слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка в общении и социальном взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), побуждающую ребенка реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с ними на основе зрения, тактильных, 

слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. Педагогический работник стремится развивать зрение и зрительное 

восприятие как способ освоения невербальных средств общения, в непосредственно-эмоциональном общении с ребенком актуализировать 

восприятие слабовидящим ребенком лица партнера по общению с установлением контакта «глаза в глаза», развивать зрительный опыт отражения 

мимических, жестовых проявлений педагогического работника (в том числе и искусственно воспроизводимых), повышает способность к 

мимическим подражаниям. Педагогический работник при этом: 

- стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной коммуникации посредством собственной речевой 

активности: стремится комментировать, описывать, сообщать о происходящем, вовлекать ребенка в обсуждение настоящих, прошедших и 

предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и действий с различными предметами и игрушками. Педагогические работники 

должны проявлять максимальную активность в организации речевых игр, совместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), 

ориентированных на познание (дифференциация) ребенком своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие чувства взаимного 

доверия, стимулирующих положительные эмоции; 

- стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный уровень), к своевременному освоению ребенком общения с 

помощью слов, понимая его компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, воспринимающего окружающее в 

условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с ребенком, используя игрушки и предметы, объективные свойства которых активизируют и 

формируют сохранные сенсорные функции, при этом активные действия ребенка и педагогического работника чередуются, учит действиям с 
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предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельных предметных действий, предметных игр, поддерживает инициативу 

ребенка в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поддерживает и развивает способность к подражанию 

(разные виды), поощряет его движения и действия, побуждает к передвижению в пространстве к педагогическому работнику, инициирующему 

ситуацию общения. Педагогический работник стремится вовлекать и расширять опыт слабовидящего ребенка в речевых играх. 

- стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и положительного самоощущения, поощряет его достижения, 

инициативность в разных видах детской деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регуляции действий и движений. Особое 

внимание педагогический работник уделяет освоению слабовидящим и с пониженным зрением ребенком культурно-гигиенических навыков, 

овладению им умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в социальные ситуации, побуждающие его к 

восприятию, проявлению различных чувств (радости, интереса, удивления, огорчения). 

2. В сфере развития социальных отношений и общения ребенка с другими обучающими педагогический работник постоянно обращает 

зрительное внимание слабовидящего и с пониженным зрением ребенка на игры и действия других обучающихся, называя их по именам и 

комментируя их занятия, вовлекая ребенка в игру, беседу. 

Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим и с пониженным зрением ребенком опыта общения, коммуникативного 

и прямого взаимодействия с другим ребенком, организуя их общее игровое поле, комментируя их действия, умения и достижения; способствует 

развитию у ребенка доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для деятельности ребенка в группе 

обучающихся, поощряет проявление интереса к другим детям, комментирует происходящее. 

3. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором игрового поля, игровой среды ребенка в соответствии с его 

индивидуально-типологическими особенностями развития, занимает активную позицию вовлечения ребенка в соответствующую игровую среду, 

побуждает проявлять интерес к сюжетным игрушкам и обучает игровым действиям, помогает и поддерживает стремление брать на себя роли 

близких знакомых педагогических работников. 

4. В сфере социального и эмоционального развития педагогический работник корректно и грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка к Организации, учитывая не только привязанность ребенка к близким, но и трудности и особенности 

формирования картины мира в условиях суженной сенсорной сферы, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации к новой среде. Педагогический работник, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт, дает возможность ребенку запомнить свой голос, имя, приобрести 

опыт их узнавания. В период адаптации педагогический работник следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

тесный контакт с ребенком, деловое общение с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим ДОО, не предъявляя к нему излишних требований. 

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

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

 

Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности со слабовидящими обучающимися и обучающиеся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения): 
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1. В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для развития у 

ребенка потребности и интереса во взаимодействии с миром предметов с помощью анализа информации, поступающей со зрительного 

анализатор, ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира, овладения действиями с предметами (манипуляциями, по назначению, 

игровыми), развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей, повышение роли зрения в познавательной 

деятельности, развитие зрительного восприятия как познавательного процесса. 

2. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник знакомит слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с 

предметами быта и игрушками, учит узнавать их на расстоянии и контактно. Педагогический работник, актуализируя прием подражания, 

стремится знакомить ребенка со способами использования окружающих предметов, с их назначением и свойствами. Педагогический работник 

стремится повысить активность и самостоятельность ребенка в освоении предметной окружающей действительности в группе, на прогулке, в 

ходе игр и занятий. Особое внимание педагогический работник уделяет освоению ребенком зрительных ориентировочно-поисковых действий и 

умений, зрительную регуляцию и контроль, повышая способность в собственной организации взаимодействия с предметным миром. 

Педагогический работник владеет и умело пользуется сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка образцом точного обозначения 

предметов, их частей, деталей, свойств, признаков, действий с предметами. 

3. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник создает предметно-развивающую среду, обеспечивающую 

активность сенсорных функций и обогащение у ребенка чувственного опыта: развитие зрения и зрительного восприятия, слуха и слухового 

восприятия, тактильных ощущений и осязания, обоняния, вкусовых впечатлений. Педагогический работник стремится знакомить ребенка с 

предметами и объектами, с формированием им полимодальных образов, помогает ему их осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. 

Педагогический работник с особым вниманием относится к проявлению интереса ребенка к свойствам предметов, комментирует 

соответствующие ощущения и восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. Особое внимание уделяет развитию 

предметности, константности, осмысленности и обобщенности зрительного восприятия ребенка, создает ситуации совместного со слабовидящим 

и с пониженным зрением ребенком целостного и детального рассматривания предметов и игрушек. 

4. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей педагогический работник поощряет 

любознательность, исследовательскую деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее предметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностям ребенка. Для этого можно использовать яркие по 

цвету, привлекательные бытовые предметы и орудия, природные материалы, музыкальные, звуковые, светящиеся, интерактивные игрушки, 

сенсорные предметы-активаторы, яркие визуальные и тактильные книжки и картинки. Педагогические работники с особым вниманием относятся 

к проявлению интереса слабовидящего ребенка к окружающему предметному, природному миру, стремятся занимать позицию - «ребенок 

первооткрыватель мира», к детским вопросам не спешат давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию - «не 

делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому», развивают у обучающихся чувство нового, способность выражать удивление, 

удовольствие, интерес, сомнение в познании малоизвестного. 

 

Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности являются: создание условий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной и 

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

организованных ситуациях вербального общения, играх и занятиях: 
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1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогический работник стремится развивать речеслуховое восприятие слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка, посредством «наговаривания» ребенку потешек, стишков, напевания песенок, обогащает опыт и повышает 

речеслуховую его активность. Педагогический работник задает простые по конструкции вопросы, побуждающие ребенка к активной речи; 

говорит с ребенком об его опыте, событиях из жизни, его интересах. Педагогический работник помогает слабовидящему ребенку соотносить 

чувственное отражение со словом. 

Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают обучающихся, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь обучающихся. При 

этом не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с ребенком, а также создает условия для освоения им опыта общения 

с другими детьми. 

2. В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают детям книги, организуют речевые игры, разучивают с ребенком 

детские стихи и побуждают к их воспроизведению, стимулируют словотворчество, проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие лексической стороны речи, развитие грамматического, интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Слабовидящие и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения). Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для развития у обучающихся эстетического отношения 

к окружающему миру; приобщение к музыкальной культуре: 

1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру педагогические работники вовлекают ребенка в 

процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний. Педагогические работники обращают 

внимание ребенка с позитивным реагированием на опрятность одежды, чистоты и упорядоченности окружающего. 

2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работники создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских, музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Педагогические работники вовлекают и поддерживают пение ребенка; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку, организуют, вовлекают ребенка в выполнение музыкально-ритмических движений и упражнений. 

3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогические работники создают условия в ДОО и в групповых помещениях 

среду, обогащающую опыт восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы, высоты, темпа и тембра), интонационной 

окрашенности речи, художественной выразительности. 

 

Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для повышения двигательной активности ребенка, укрепления 

здоровья, охраны и повышения функциональной деятельности сохранных анализаторов, развитие различных видов двигательных умений, ходьбы 

как естественного способа передвижения в пространстве, освоение основ безопасного поведения: 
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1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники организуют и проводят различные виды массажа частей тела 

ребенка, гимнастические упражнения, поддерживают инициативность ребенка в движениях. Педагогические работники организуют предметно-

пространственную среду таким образом, чтобы она побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное, самостоятельное перемещение 

в ней доступным способом, как внутри помещений ДОО, так и на внешней ее территории, для удовлетворения естественной потребности в 

движении. Педагогические работники создают музыкальную среду, повышающую инициативность ребенка в музыкально-ритмических 

движениях и упражнениях. Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют освоению им опыта перемещения в пространстве на голос 

человека. Особое внимание педагогические работники уделяют профилактике или преодолению ребенком стереотипных движений. 

Педагогические работники вовлекают ребенка в игры с обычными и звучащими мячами, с яркими цветными лентами, предметами, 

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

2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышения функциональной деятельности сохранных анализаторов педагогические 

работники организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил личной гигиены, создают предметную, предметно-

пространственную среду, предупреждающую ослепление, зрительное напряжение, среду, безопасную для рук (пальцев, кожных покровов) как 

органов осязания. Педагогические работники внимательно относятся к охране (предупреждение воспаления, травм) и развитию функций зрения, 

органов слуха, обоняния, осязания: контролируют, чтобы ребенок бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не вызывали болевых 

ощущений, следят за чистотой оптики. 

3. В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа передвижения в пространстве 

педагогический работник особое внимание уделяет освоению ребенком «схемы тела», развитию способности дифференцировать части тела, 

выполнять ими движения и двигательные действия; способности действовать двумя руками с освоением умений хлопать в ладоши, брать предмет 

двумя руками, держать по одному предмету в каждой руке, одной рукой удерживать, другой - действовать. Педагогические работники стремятся 

к тому, чтобы слабовидящий и с пониженным зрением ребенок осваивал двигательные умения в соответствии с возрастом (поднимать и 

удерживать голову, поворачивать ее, переворачиваться со спины на живот и наоборот, ползать на четвереньках, садиться, стоять с поддержкой и 

без нее, ходить). 

Особое внимание педагогические работники уделяют освоению ребенком различных пространств Организации, группового помещения, 

участка с опытом движения в знакомом пространстве, с преодолением препятствий (искусственных, естественных). 

Важное место уделяется освоению ребенком умений правильной ходьбы. Педагогические работники стремятся к развитию интереса к 

ходьбе, к обогащению положительных переживаний, связанных с достижением цели посредством ходьбы. 

4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические работники создают в Организации безопасную, безбарьерную 

среду, а также предостерегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

 

Раздел Программы «Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик» полностью соответствует 

соответствующему разделу ФОП ДО, п. 24 «Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик»1 
 

1 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.24. 
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Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, утренниках, театрализованных играх в соответствии с 

индивидуальными речевыми возможностями по рекомендации логопеда. 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Раздел Программы «Способы и направления поддержки детской инициативы» полностью соответствует соответствующему разделу 

ФОП ДО, п. 25 «Способы и направления поддержки детской инициативы»2 

 

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

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

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «ФГОС ДО», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

 
2 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 25. 
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6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, т.к. отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7) Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8) Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9) Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

10) Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 

работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11) Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим работником и 

переносит его на других людей. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИМ ЗРЕНИЯ 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с нарушениями зрения будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с нарушением зрения: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося с нарушениями зрения: формирование у родителей (законных 

представителей) обучающегося адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в 

физическом развитии и социализации дошкольника с нарушениями зрения. 

2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с нарушениями зрения детерминируются отношением родителей 

(законных представителей) к слепоте или слабовидению ребенка.  

Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 
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- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения. 

3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям и потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется 

в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступают тормозом его развития. 

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ребенка с нарушениями зрения должно предполагать 

развитие родителями (законными представителями) позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении содержания 

образования в пяти образовательных областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего или 

нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

роли наблюдателей непосредственно образовательной деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением 

позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. 

5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это может быть сотрудничество и партнерство с 

семьей по созданию условий проявления у ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение родителей (законных представителей) в 

разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой 

подготовке своего ребенка с нарушениями зрения как их участника. 

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования у родителей (законных представителей) адекватного 

отношения к возможностям и потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного 

компонента воспитательного потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, 

индивидуальные беседы, привлечение родителей (законных представителей) в качестве консультантов других семей, проведение 

мультимедийных презентаций, создание Организацией для родителей (законных представителей) информационно-методического ресурса) 

должны помочь родителям (законным представителям) в расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания обучающихся с 

нарушениями зрения, освоения умений в области организации развивающей среды для ребенка с нарушениями зрения в домашних условиях, в 

области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах. 

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности Организации, определенных адаптированной программой, требует 

расширения границ образовательной среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством взаимодействия педагогических работников, 

специалистов с семьями обучающихся.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) ребенка с нарушениями зрения должно быть 

направлено на повышение воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 

совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, 

осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы.  

Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни 

человека, природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями зрения. 

8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся по приоритетным направлениям деятельности ДОО 

ДОО создает информационно-методический ресурс, включающий:  

- обучающие программы для родителей (законных представителей),  

- интернет-ресурсы для родителей (законных представителей),  

- методические разработки,  
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- информационные листы для родителей (законных представителей),  

- технологии практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями (законными представителями).  

Важно развитие уровня взаимодействия педагогических работников и семьи: от возможного стремления родителей (законных 

представителей) избегать контактов с педагогическими работниками или от уровня их формального взаимодействия к активному 

взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с нарушениями 

зрения, повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 

 

ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наша организация является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним 

из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. 

Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс для духовно- нравственного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Более подробно изложено в содержательном разделе Рабочей программы воспитания в разделе «Социальное партнерство» 

 

. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством парциальных программ 

и составляет 32% (684академических часов) от общего объёма. Были определены следующие парциальные программы с учетом 

приоритетного направления МАДОУ «Детский сад №11 Центр развития ребенка» – духовно -нравственное воспитание и образование 

детей дошкольного возраста и кадрового состава педагогов - специалистов: 

1. И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа предназначена для первой группы раннего возраста (1-2 года) игровые 

сеансы по лепке -18 ч., для второй группы раннего возраста (2-3 года) по изобразительной деятельности (лепке и рисованию) - 72 ч, 

( р и с о в а н и е )  в  старшей группе (5-6 лет) –36 ч, подготовительной группе (6-7 лет) – 36 ч.  

Объём использования составляет 7 %  от общего: 108 ч в год – рисование,54 ч в год – лепка (= 162 ч) 

2. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». Использование программы по музыкальной деятельности предназначено в 

группах: вторая группа раннего возраста (2-3 года) – 63 ч, младшая (3-5 лет) -63 часа, средняя (4-5 лет) -63 часа, старшая (5-6 лет) – 63 ч, 

подготовительная (6-7 лет) – 63 ч. 

Объём использования составляет 13 %  от общего объёма (=315 ч). 

         Парциальные программы дополняют содержание образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе совместной деятельности и в режимных моментах. 

При выборе парциальных программ коллектив Организациии учитывал образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 

и педагогов и материально - технические условия ДОУ.  
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    1. Выбор парциальной программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки» обусловлен социальным заказом родителей – развивать 

художественно-эстетические способности ребёнка. Данная программа направлена на формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно- творческих способностей в изобразительной деятельности. Программа адаптирована к условиям образовательного 

процесса учреждения. Новизна и актуальность программы заключается в ознакомлении детей со свойствами и особенностями цвета, решении 

задач по цветоведению; применении нетрадиционных техник изодеятельности, что позволяет детям под руководством педагога свободно 

экспериментировать с разными художественными материалами и специальными инструментами. 

  2. Выбор парциальной программы И.М. Каплунова «Ладушки» обусловлен социальным заказом родителей – развивать вокальные и 

музыкально-ритмические способности ребёнка. В данной программе представлено содержание музыкального воспитания, обучения и развития 

детей от 2 до 7 лет. Программа предусматривает дальнейшее совершенствование музыкально-образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. Программа ориентирована на развитие музыкальности ребёнка. Репертуар программы подобран из музыкальных 

произведений народной, авторской, классической и современной музыки. На каждой ступени по отдельным видам музыкальной деятельности 

дано большое количество произведений. 

2.8. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И/ИЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел Программы «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования» полностью соответствует разделам 

«Направления и задачи коррекционно-развивающей работы» (п.27 ФОП ДО) и «Содержание КРР на уровне ДО» (п.28 ФОП ДО).  

          КРР в Организации осуществляется специалистами: педагогом-психологом и учителем-логопедом.  

В Организации действуют логопедический пункт и психолого-педагогическая служба. Деятельность данных структур регулируется 

локальными нормативными актами: Положением о логопедическом пункте и Положением о психолого-педагогической службе.  В КРР 

соблюдаются принцип этики и неразглашения. Родителям предоставляется консультативная и информационно- просветительская информация.  

        КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК3. 

       В Организации функционирует ППк. Персональный состав специалистов ППк определяется приказом руководителя учреждения. Плановое 

заседание ППк проводится 3 раза в год по результатам обследования детей. Внеплановое – по мере необходимости, на основании поступивших 

заявок. Диагностическое обследование проводится каждым специалистом индивидуально, по его результатам составляется характеристика на 

воспитанника. При возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии положительной динамики в процессе 

реализации ППк ребёнок направляется на  Областную ППК г. Калининграда с целью уточнения программы обучения. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, согласно нозологическим группам, осуществляется в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования4. 

При этом, Организация не использует представленное в п. 27.3.ФОП ДО право5 на самостоятельную разработку программы КРР, а 

 
3 ФОП ДО: 27.5 
4 ФОП ДО: 28.5. 
5 ФОП ДО: 27.3. 
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использует в своей работе программы, методические и иные пособия и материалы, разработанные специалистами. 

 

Методические пособия и материалы КРР педагога-психолога 

Наименование программы, методики Автор 

«Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению» Роньжина А.С. 

«Вместе весело играть. Учебная программа психологического сопровождения детей 2-4 лет в 

период адаптации к условиям ДОУ», 

Пазухина И.А. 

«Коррекционные занятия в подготовительной группе» Шарохина В.Л. 

«Давай познакомимся!»  Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 

4-6 лет 

Пазухина И.А. 

Психологические занятия с дошкольниками «Цветик-семицветик».  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. 

Методические пособия и материалы КРР учителя-логопеда 

 

Наименование программы, методики Автор 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  

Нищева Н. В. 

Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): 

Наглядно-методическое пособие. 

Нищева Н.В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелым нарушением речи с 6 до 7 лет (подготовительная группа).  

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелым нарушением речи с 5 до 6 лет (старшая группа). 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелым нарушением речи с 4 до 5 лет (средняя группа). 

Нищева Н. В. 

Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития у дошкольников с ОНР. 

Агранович З.Е. 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста».  Нищева Н. В. 

Мой букварь.  Нищева Н. В. 

Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников.  

Нищева Н. В. 

Совершенствование навыков слогового анализа  и синтеза у старших дошкольников. Нищева Н.В. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста в 

условиях логопункта 

Киреева О.Н. 

Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 5-7 лет Червякова Н.А. 
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Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников 

Агранович З.Е. 

Календарное планирование совместной коррекционно- образовательной деятельности с детьми 5-6 

лет на логопункте ДОО. 

Червякова Н.А. 

Календарное планирование совместной коррекционно- образовательной деятельности с детьми 6 -

7 лет на логопункте ДОО. 

Червякова Н.А. 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  

Коррекция произношения звуков Г, ГЬ, К, КЬ, Х, ХЬ. Дидактический материал для логопедов.  Коноваленко В.В.,  Коноваленко С. В. 

Коррекция произношения звука Й. Индивидуальная работа с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Коноваленко В.В.,  Коноваленко С. В. 

Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. Крупенчук О.И. 

2.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (РПВ) 

2.9.1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» (далее – Программа воспитания), определяет 

содержание и организацию воспитательной работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

11 Центр развития ребенка». 

Программа разработана на основании нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования 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. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие 

свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 
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Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы МАДОУ «Детский сад №11 Центр 

развития ребенка», в соответствии с возрастными особенностями детей: 

• Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

• Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

• Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

• Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

• Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

• Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

• Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования 

детей. 

 

2.9.2. Целевой раздел Программы воспитания 

 

Цели и задачи воспитания АОП ДО 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольника с ОВЗ   и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

базовых ценностей российского общества, что предполагает: 

1) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 
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4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

Задачи Программы воспитания (Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений): 

 

1. Патриотическое направление воспитания. 

Дошкольный возраст 

1) Воспитывать ценностное отношение к русскому языку как языку великой русской культуры, государственному языку, языку 

межнационального общения; 

2) Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей; 

3) Формировать представление о гражданских ценностях, культурно-историческом наследии страны и родного края, связи поколений, уважения к 

героям Отечества; 

4) Формировать первичные представления о многонациональности России, этнокультурных традициях народов России. 

5) Воспитывать доброжелательное отношение к людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

6) Формировать чувство причастности к своей Родине через образы природы. 

7) Формировать основы экологической культуры, гуманного отношения к живой и неживой природе; 

8) Воспитывать уважительное отношение к мастерам-умельцам России, желание им подражать; 

9) Воспитывать желание трудиться, создавать своим трудом и творчеством красоту на благо других, своей семьи, своего города, своей страны. 

 

2. Духовно-нравственное направление воспитания 

Дошкольный возраст 

1) Формировать гуманное положительное отношение к людям, окружающей природе, малой родине, стране; 

2) Формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию своего народа, уважение к представителям 

других национальностей России; 

3) Способствовать проявлению внимания, отзывчивости, милосердия и чувственности к состоянию других людей; 

4) Формировать понимание, целостное восприятие, сочувствие и сопереживание миру природы; 

 5) Формировать эмоционально-образное восприятие ближней и дальней среды развития, личностного отношения к окружающему миру. 

3. Социальное направление воспитания 

Дошкольный возраст 

1) Способствовать взрослению ребенка путем создания ситуаций, требующих проявления заботы, опеки, помощи. 

2) Расширять представления об изменении позиции Я,  чувства принадлежности к  группе в соответствии с  нравственными ценностями, нормами и  

правилами поведения.  

3) Способствовать позитивному представлению о себе,                     развивать инициативу и самостоятельность на                       этапе взросления. 

3) Формировать                   уважительное отношение и чувство  принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в ДОО, родном городе, 

чувства радости, гордости, благодарности от осознания своей принадлежности к этим общностям. 
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4) Поощрять проявление нравственных чувств, эмоционально-ценностного отношения к окружающим людям, предметному миру, себе. 

5) Воспитывать            доброжелательность, умение обосновывать своё  мнение, проявлять ответственность за свои                           действия и поведение. 

 

4. Познавательное направление воспитания 

Дошкольный возраст 

1) Формировать  умение проявлять интерес к поиску и  открытию информации. 

2) Воспитывать       инициативу в  самостоятельном решении несложных практических проблем                                 и в реализации собственных идей и  замыслов. 

3) Формировать опыт  познавательной инициативы, конструктивной и продуктивной  творческой деятельности. 

4) Воспитывать  желание   сотрудничать                          с взрослым в  различных видах деятельности. 

5) Создавать условия     для изучения свойств  различных объектов в условиях своего                региона, города. 

6) Способствовать  развитию целенаправленного восприятия, сознательного наблюдения (созерцания) различных сторон окружающих его 

объектов и явлений. 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Дошкольный возраст 

1) Формировать      элементарные представления об  особенностях здорового образа  жизни, о ценности здоровья для человека. 

2) Развивать основные  навыки личной и  общественной гигиены,                  нормы и правила поведения в социуме. 

3) Воспитывать интерес к физической культуре и спорту, оздоровительным и  закаливающим процедурам. 

4) Формировать                        представления о своем  организме, здоровье,                режиме, об активности  и отдыхе. 

5) Знакомить с национальными традициями здорового питания. 

6) Способствовать                    пониманию безопасного поведения  в быту, в детском саду,           на природе, в городе и  за его пределами. 

7) Поощрять проявление физической активности в народных праздниках, играх, состязаниях. 

6. Трудовое направление воспитания 

Дошкольный возраст 

1) Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой города и региона в целом. 

2) Расширять представления детей о сложности и красоте труда народных умельцев (русские промыслы), о самобытности профессий народов 

России. 

3) Воспитывать уважительное отношение к людям труда в семье и обществе. 

4) Развивать навыки    сотрудничества со сверстниками и  взрослыми в трудовой деятельности. 

5) Формировать      стремление и интерес к общественно полезной  деятельности. 

6) Способствовать формированию убеждения, что труд – естественное состояние человека, воспитывать                         бережное и уважительное отношение к 

результатам своего                труда, труда других людей. 

7. Эстетическое направление воспитания 

Дошкольный возраст 

1) Воспитывать                культуру общения на основе традиций русского народа. 

2) Формировать                    первичные представления о  культуре русского народа и других  народов России, чувства причастности к  ней. 
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3) Способствовать формированию представлений о  социокультурных ценностях, традициях и                 праздниках многонациональной России. 

4) Развивать чувство прекрасного на примере образов родной культуры, представленных в  произведениях народных мастеров-умельцев. 

5) Воспитывать  эмоциональную отзывчивость к душевной и физической красоте  человека, окружающего    мира, произведениям искусства. 

6) Способствовать пониманию нравственной красоты в поступках. 

7) Поощрять продуктивную деятельность с использованием янтаря. 

 

Направления воспитания полностью соответствует планируемым результатам реализации ФОП ДО п.29.2.2.6 

 

Направления воспитания Ссылка на ФОП ДО 

Патриотическое направление воспитания п. 29.2.2.1. ФОП ДО 

Духовно-нравственное направление воспитания п. 29.2.2.2. ФОП ДО 

Социальное направление воспитания п. 29.2.2.3. ФОП ДО 

Познавательное направление воспитания. п. 29.2.2.4. ФОП ДО 

Физическое и оздоровительное направление воспитания п. 29.2.2.5. ФОП ДО 

Трудовое направление воспитания. п. 29.2.2.6. ФОП ДО 

Эстетическое направление воспитания. п. 29.2.2.7. ФОП ДО 

 

Целевые ориентиры воспитания полностью соответствует планируемым результатам реализации ФОП ДО п.29.2.3.7, но носят 

отсроченный характер. 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 дошкольного 

возраста. 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. 

 

Целевые ориентиры по возрастам  Ссылка на ФАОП 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

с ОВЗ на этапе завершения освоения программы 

п 49.1.6. ФАОП ДО стр. 698 

 

2.9.3 Содержательный раздел Программы воспитания 

2.9.3.1. Уклад ДОО 

 
6 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.29.2.2. 
7 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.29.2.3.. 
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Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Это необходимый фундамент, основа и 

инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Основные характеристики уклада ДОО 

Цель и смысл деятельности детского 

сада, его миссия 

Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества. 

Смысл деятельности: создать такие условия в детском саду, чтобы воспитать высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою 

личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны, знает и чтит духовные и 

культурные традиции многонационального народа России. 

Миссия: совместными усилиями детского сада, семьи и социальных партнеров создать условия для 

воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта прошлого и передовых технологий 

настоящего. 

Принципы жизни и воспитания в 

детском саду 

Воспитательная работа ДОО построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе норм и правил поведения в интересах человека, семьи и 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; 
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−  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо 

от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Образ детского сада, особенности, 

символика, внешний имидж 

 Образ ДОО ассоциируется у родителей и общественности с сильной профессиональной командой 

детского сада, в которой управленческая и педагогическая части эффективно дополняют друг друга и 

успешно реализуют цель и задачи воспитания. 

Неофициальное название МАДОУ «Детский сад №14» - «Сказка», группы имеют названия русских 

народных и авторских сказок российских писателей, героев этих произведений, что символизирует 

единство, сохранение и передачу российских национальных ценностей подрастающему поколению. 

ДОО имеет эмблему, которую использует при проведении различных мероприятий, семинаров, 

фестивалей. Данный логотип присутствует и на спортивной форме для проведения конкурсов, 

фестивалей и соревнований. 

Внутрикорпоративная этика, уважительное отношение к бывшим сотрудникам, организации Дней 

открытых дверей, праздников и фестивалей, успешное выступление на методических мероприятиях и 

конкурсах разного уровня, отражение деятельности детского сада на официальных страницах в сети 

Интернет позволяют формировать и поддерживать положительный имидж ДОО 

Отношения к воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), сотрудникам и 

партнерам 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МАДОУ «Детский сад №14», определяет 

мировоззрение, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых 

и детско-взрослых общностей. Через создание данных общностей и на основе уклада, который задает и 

удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, строится 

отношение к воспитанникам, родителям, сотрудникам и партнерам детского сада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой детского и взрослого коллектива, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Отношение к воспитанникам педагоги выстраивают на основе важного принципа – признание ребенка 

полноправным участником образовательных отношений. Предоставляют воспитанникам право выбора, 

поддерживают детскую инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности, учат 

сопереживать, общаться, проявлять дружелюбие, сотрудничать, соблюдать правила, проявлять 

активную личностную позицию, бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. Воспитывают в детях уважительное отношение к родителям, педагогам и другим 



 95 

взрослым людям. 

Сотрудники детского сада строят открытые доверительные отношения с родителями (законными 

представителями), оказывают поддержку и наставничество в трудных жизненных ситуациях, 

поддерживают принцип ценностного единства и сотрудничества и приоритета семьи в воспитании, 

обучении и развитии ребенка. В процессе работы педагогический коллектив ДОО реализует различные 

виды и формы сотрудничества. 

Уважительно и внимательно относятся к детям с ОВЗ и их семьям. Культурно взаимодействуют в 

сетевом пространстве: социальных сетях и мессенджерах. 

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе принципов открытости и кодекса норм 

профессиональной этики и поведения. С целью реализации воспитательного потенциала ДОО 

организует работу по повышению профессионально-личностных компетенций сотрудников детского 

сада, организует форму сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

Ключевые правила детского сада Относиться друг к другу с уважением, уметь слышать потребности других, сотрудничать и сохранять 

единство норм и традиций, систему отношений, характер воспитательных процессов на основе 

российских национальных ценностей. 

Традиции и ритуалы, особые нормы 

этикета в детском саду 

Традиции и ритуалы ДОО формируют и развивают творческое мышление детей, помогают реализовать 

идеи воспитанников. 

Ритуалы: 

• Утро добрых встреч; 

• Ресурсный круг; 

• «Экран настроения»; 

• «Календарь совместных дел»; 

• Использование фольклора в режимных моментах. 

Традиционными являются: 

• Годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников культуры, корпоративных 

праздников, посвящений и проводов, личных и тематических; 

• Тематические дни и недели: «День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя пожарной 

безопасности», «Театральная неделя», «Неделя БДД», «Неделя ресурсосбережения» и др.; 

• Системные проекты: «Народные промыслы России», «С любовью о каждом народе, о нашей 

великой стране!», «В здоровом теле – здоровый дух», «Мир профессий»; 

• Социальные и экологические акции, природоохранные кампании: «Всемирные дни наблюдения 

птиц», «Орнитологический марафон», «Поможем зимующим птицам», «Первоцветы», «Чистый 

город», «Посади свой цветок», «Дни действий в защиту Балтики», «Нет весенним палам», «Окна 
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Победы», «Бессмертный полк» и др.; 

• Организация и проведение фестивалей «Народные промыслы России», «С любовью о каждом 

народе», музыкально-литературных гостиных «Зимушка – зима», «Времена года», «Пушкин – 

великий русский поэт» и др. 

Особые нормы этикета, которым придерживается коллектив МАДОУ «Детский сад №14»: 

• Всегда приветствовать детей и родителей с улыбкой. Улыбка – обязательная часть приветствия; 

• Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки и не перекладывает на них 

ответственность за поведение ребенка в детском саду; 

• Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса в общении с детьми, 

родителями, коллегами, проявлять самообладание и выдержку; 

• Сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• Придерживаться внешнего вида, соответствующего общепринятому деловому стилю. 

Особенности РППС, отражающие 

образ и ценности детского сада 

В ДОО оформлен патриотический уголок, где представлена символика РФ, руководство страны, 

региона, города.  

В фойе второго этажа оформлена карта с достопримечательностями и гербами городов 
Калининградской области. 

В Учреждении функционирует мини-музей «Как наша Россия прекрасна!», отражающий культуру, быт 

и традиции русского народа, знакомит с народными промыслами России, народными ремеслами, 

предметами декоративно-прикладного искусства. 

В групповых помещениях оформлены мини-музеи «С любовью о каждом народе» в рамках проектной 

деятельности о культуре и традициях многонациональной России. 

На территории детского сада располагаются «Животный мир Калининградской области» и 

«Деревенское подворье» в рамках реализации образовательных проектов. 

ДОО участвует в экологическом движении «Эколята-дошколята», в фойе детского сада оформлен 

стенд по данной тематике. 

Для обучения и воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении 

функционирует многофункциональный кабинет (сенсорная комната) со специальным 

реабилитационным  и интерактивным оборудованием, также есть информационная индукционная 

система, предназначенная для передачи звуковой информации людям с нарушением функции слуха и 

использующих слуховой аппарат. 

Социокультурный контекст, внешняя 

социальная и культурная среда 

детского сада 

ДОО - современное, динамично-развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

http://ds-skazka.ru/2014-12-06-08-09-55/2014-12-06-08-10-39.html
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Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, включающей в  себя: 

-  национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, детского сада, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие в современных условиях. 

Воспитательный процесс с дошкольниками строится с учетом и территориальной принадлежности. 

ДОО находится на территории Калининградской области, являющейся эксклавом Российской 

Федерации.  

Территория имеет богатую историю, прославлена тем, что на ней жили и работали учёные, писатели, 

композиторы с мировым именем. Архитектурное пространство наших городов сохраняет наследие 

культуры восточной Пруссии. Поэтому особое внимание уделяется формированию связи региона с 

Россией, ее культурой и традициями. 

Калининградская область – особый регион России. Ее населяют переселенцы из самых разных 

областей нашей страны и ближнего зарубежья. Помимо русских здесь проживают представители 

множества народностей: белорусы, литовцы, украинцы, немцы, армяне, татары, поляки, мордва, 

чуваши, осетины, чеченцы и множество других национальностей. В нашем детском саду среди 

сотрудников и семей воспитанников можно встретить представителей этих народностей. По понятным 

причинам здесь не могла сложиться вековая традиция какого-либо из российских народов. Здесь 

соседствуют различные культуры и конфессии. Понимание важности этого направления деятельности 

привело нас к осознанию необходимости глубокого погружения в историю и культуру народов 

многонациональной России посредством проектной деятельности «С любовью о каждом народе, о 

нашей великой стране!». 

Главные отрасли экономики Калининградской области — рыбная промышленность, добыча и 

обработка янтаря, сельское хозяйство. Большую роль играют военные, на территории нашего города 

располагаются воинские части, а в детском саду более 20% родителей являются военнослужащими. 

Поэтому при реализации направлений воспитания вводим темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (военные, рыбаки, моряки, добыча и 

обработка янтаря, овощеводы, др.) и привитие уважения к людям труда. Так в нашем детском саду 

реализуется долгосрочный проект «Мир профессий» для старших дошкольников, успешность 

которого выстраивается в рамках детско-взрослой общности и в тесном сотрудничестве с 
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социальными партнерами. 

ДОО находится недалеко от центра города Гусева. В шаговой доступности находятся школа, 

библиотека, детская школа искусств, спортивная школа и стадион. Это позволяет тесно сотрудничать с 

этими учреждениями. 

2.9.3.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Она включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Среда отражает ценности ДОО, являет собой опредмеченную картину мира. Отражает региональные и культурные особенности содержания 

воспитания, образы малой родины. Среда поддерживает все направления воспитательной работы. 

Она определяет: 

• условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе; 

• условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

• условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

- личный пример взрослого; 

- создание условий по сохранению здоровья (утренний фильтр) 

- тематические выставки; 

- музеи ДОО и мини-музеи в группах; 

- мини библиотеки в группах; 

- стенды для поздравлений; 

- тематические папки-передвижки в группах; 

- тематические выставки рисунков (сменяющиеся); 

- интерактивные стенды и «говорящие» стены; 

- опытно-экспериментальный участок; 

- мастерская; 

- уголки уединения в группах; 

- работа в паре; 

- сотрудничество. 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 
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- недирективный подход в воспитании; 

- фестивали семейных проектов; 

- ресурсный круг; 

- экологическая тропа. 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

- театральная, экспериментальная деятельность; 

- системные способы работы; 

- совместное творчество; 

- ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр. 

 Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания. 

2.9.3.3. Общности ДОО 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных 

основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО следует выделить следующие общности: педагог – дети, родители (законные представители) – ребенок (дети), педагог – родители 

(законные представители). 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского сообщества и детско-взрослой общности: 

 

• быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

• побуждать 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 постоянно 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. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональной общности МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» относятся: 

- Педагогический совет; 
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- психолого-педагогический консилиум; 

- педагоги-наставники; 

- творческие группы. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. Субъектом воспитания и развития детей дошкольного 

возраста является детско-взрослая общность. 

К профессионально-родительской общности МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» относятся: 

- Наблюдательный совет; 

- Совет родителей (законных представителей); 

- родительские комитеты в группах. 

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. 

Взаимодействие в детско-взрослой общности происходит в рамках: 

- экологического движения «Эколята - дошколята»; 

- проектной деятельности («С любовью о каждом народе, о нашей великой                  стране!», «Народны промыслы России», «Азбука вежливости», 

«В здоровом теле – здоровый дух», «Мир профессий», «В мире эмоций», «Огород на подоконнике», «Игры моего двора», «Моя семья», 

«Русское подворье» и др.); 

- акций и кампаний (патриотических, экологических, благотворительных и т.д.) 

- спортивных мероприятий, фестивалей физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- семейных клубов «Вместе интереснее», «Здоровей-ка»; 

- проведения различных совместных праздничных и тематических мероприятий, театральных постановок. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация разновозрастного взаимодействия детей дошкольного возраста обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 
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В рамках разновозрастного взаимодействия детей «живут» следующие виды деятельности: 

- поздравления со значимыми событиями; 

- театральные постановки; 

- мини-фестивали; 

- концерты и развлечения; 

- чемпионаты, фестивали, конкурсы; 

- «Прощание с детским садом»; 

- игры, в рамках фестиваля, спортивных мероприятий, прогулок. 

2.9.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста с ОВЗ всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта 

милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 
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• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов 

России; 

• воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота», что предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура», «Красота», «Человек», «Природа», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребенка; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлением воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

• формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

• становление эмоционально–ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническими нормами и правилами; 
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• воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

2.9.3.5. Формы совместной деятельности в ДОО 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения детского сада. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться 

эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе. 

 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), 

 используемые в процессе воспитательной работы в ДОО: 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. Помогает провести сравнительный 

анализ мониторинговых исследований. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей проведенной 

деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «В Контакте», через мессенджер Telegram. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 

Семейные клубы «Вместе интереснее» и «Здоровей-ка». В детском саду организованы клубы для совместной деятельности детей, родителей и 

педагогов. В ходе мероприятия родители становятся полноправными участниками воспитательно-образовательного процесса, активно 

взаимодействуют с педагогом, другими родителями и детьми. Такая форма позволяет выработать систему успешного сотрудничества детского 

сада и родителей (законных представителей). 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с  родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 
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Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО, в социальной сети «В Контакте» и на информационных стендах  для 

родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения. Здесь помещаются краткие тексты 

на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские 

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты.  

Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дают возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками, стать полноправными участниками образовательного 

процесса. 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения и воспитания детей, охраны жизни и здоровья. 

Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного управления ДОО, позволяет родителям высказывать свое мнение по 

вопросам управления детским садом. 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать воспитательную работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

События в ДОО проводятся в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры, совместные мероприятия и праздники и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), различных профессий, культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для младших детей и для воспитанников из других детских садов, «Моя семья» - создание книг, альбомов, коллажей, 

демонстрирующих семейные традиции, «По страницам любимых сказок» - организация мини-музея в группе, рассказывающего о 

предпочтениях и любимых героях детей, «Огород на подоконнике» - демонстрация результатов трудовой деятельности в процессе сотворчества 

взрослых и детей и т. д.). 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка по 

освоению ОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО относятся: 

• наблюдение, ситуативная беседа, рассказ, ответы на вопросы; 
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• социальное моделирование, проблемная ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, небылиц, заучивание и 

чтение стихов наизусть; 

• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, инсценировки; 

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских рисунков, детских поделок, художественной 

литературы); 

• экскурсии (в музей, в библиотеку, детскую школу искусств), посещение спектаклей, концертов, выставок; 

• игровые методы (дидактические, сюжетно-ролевые, народные, подвижные игры, игры-забавы, игры-драматизации, игровые обучающие 

ситуации и др.); 

• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе.  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику детского сада 

и включать: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,                          способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Предметно-пространственная среда ДОО включает: 

• знаки и символы государства, Калининградской области, г. Гусева; 

• компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

ДОО; 

• компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

• компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

• компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 
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• компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС ориентировались на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций–партнеров в проведении отдельных мероприятий (Дни открытых дверей, государственные и 

региональные праздники, торжественные мероприятия, мастер-классы, экскурсии, конкурсы, выставки); 

• участие представителей организаций–партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 

• проведение на базе организаций–партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности (конкурсы, 

акции, кампании, фестивали, чемпионаты); 

• реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями–партнерами. 

 

Взаимодействие ДОО с социальными партнерами в процессе воспитания дошкольников: 

• МБУ «Гусевское библиотечное объединение» – проведение тематических занятий, совместных акций, мастер-классов; 

• МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова» – проведение экскурсий, квестов, тематических занятий, мастер-

классов; 

• МАОУ «СОШ №3» – проведение совместных акций, мероприятий, мастер-классов, открытых уроков, семинаров; 

• МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусева; 

• МОУ СОШ №5 

• МАУ ДО «Гусевская детская школа искусств» – проведение совместных конкурсов, фестивалей, концертов; 

• МАУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Гусева – проведение совместных конкурсов, чемпионатов, мастер-классов, семинаров;  

• МАУ ДО «Спортивная школа города Гусева» - проведение спортивных секций для детей, спортивных праздников и фестивалей; 

• РПЦ местной религиозной организации православного прихода храма в честь Всех Святых г. Гусева Черняховской епархии – совместные 

мероприятия, благотворительные акции, лекторий для педагогов и родителей; 

• Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Гусева – совместные праздники, мероприятия; 

• ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» - проведение экскурсий, тематических занятий, реализация проектной 

деятельности; 

• ГИБДД МВД МО «Гусевский городской округ» - проведение совместных тематических занятий, праздников, развлечений, экскурсий, 

акций; 

• Центр методического сопровождения системы духовно-нравственного воспитания, г. Калининград – оказание методической помощи, 

поддержка в реализации сетевых проектов, организация совместных семинаров, фестивалей, мастерских; 
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• ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» - проведение совместных 

конкурсов, акций, фестивалей, природоохранных кампаний, экскурсий, семинаров; 

• ФГБНУ "Института изучения детства, семьи и воспитания"; 

• АУ КО ДПО "Института развития образования"; 

• АНО ДПО "НИИ дошкольного образования "Воспитатели России". 

 

2.9.4. Организационный раздел Программы воспитания 

2.9.4.1. Кадровое обеспечение 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) в вопросах воспитания и обучения                 ребенка. 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОО, направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат ДОО укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм воспитателя, так как для развивающей личности ребенка воспитатель 

является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, 

в конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии в целом. Деятельность воспитателя носит 

гуманистический характер. Педагог развивает в ребенке нравственное представление о себе и социуме, умение выстраивать взаимоотношения, 

умение следовать установленному порядку и дисциплине. 
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       В целях повышения качества воспитательного процесса в ДОО созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, обеспечения повышения квалификации педагогических работников. Административный и педагогический состав ДОО 

своевременно повышают свою квалификацию по дополнительной профессиональной программе «Проектирование воспитательной работы в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с ФОП ДО» от ФГБНУ «ИИДСВ» и в области воспитания на базе КОИРО.  

 

Разделение функционала, 

 связанного с организацией воспитательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» 

 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной  деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 

деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную                              деятельность 

Заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной        

деятельности;     

- планирование воспитательной работы   в   организации; 

- организация практической работы ДОУ в соответствии с календарным  планом воспитательной 

работы; 

- проведение мониторинга по реализации Программы в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и управленческой компетентностей; 

– проведение анализа и контроля деятельности педагогов, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 
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деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

-организация повышения психолого-педагогической квалификации                    воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических  

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления  воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с  социальными партнерами; 

Педагог-психолог - - оказание психолого-педагогической помощи; 

- - осуществление социологических исследований обучающихся;  

- - организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- - консультирование педагогических работников и родителей (законных 

- представителей) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям; 

- – подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе; 

- - психолого-педагогической сопровождение детей с ОВЗ 

Учитель-логопед/учитель-дефектолог - - оказание коррекционной помощи; 

- осуществление обследования воспитанников ДОУ, определение структуры и 

степени выраженности нарушения речи, имеющегося у них; 

- - организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- консультирование педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям; 

- логопедическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Воспитатель, 

музыкальный руководитель 

- обеспечение образовательной и воспитательной деятельности у обучающихся; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и

 приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни, навыков безопасного поведения в природе и социуме; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений,   новых технологий 

образовательного процесса; 

– организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых региональными, 

муниципальными и другими структурами в рамках воспитательной деятельности; 



 110 

- соблюдение правил по охране жизни и здоровья воспитанников во время пребывания их в ДОУ. 

Младший воспитатель - - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся образовательной и воспитательной 

деятельностью, помогает в подготовке к занятию, прогулке; 

- - участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- - соблюдает санитарные правила по уборке помещений группы и требования по бытовому 

обслуживанию детей; 

- - организует питание детей в группе; 

- - выполняет техническую работу, необходимую для организации всех режимных процессов; 

- - выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2.9.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО по внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников, 

ведению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том 

числе с образовательными организациями дополнительного образования и культуры).  

Перечень учебно-методической документации ДОО, в                     соответствии с реализацией ФОП ДО и ФАОП ДО: 

- Основная программа дошкольного образования ДОО; 

- Адаптированная образовательная программа ДОО; 

- Рабочие программы педагогов; 

- Годовой план ДОО; 

- Календарный учебный график ДОО; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс. 

 

Для реализации программы воспитания используется практическое руководство «Воспитателю о воспитании», предоставленное Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания. 

Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» предлагает педагогу профессиональный инструмент реализации программы воспитания 

в дошкольных образовательных организациях. Содержание практического руководства направлено на достижение цели воспитания через 

решение следующих задач: 

• содействие становлению первичных представлений о базовых ценностях российского общества; 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, самому себе; 

• поддержка освоения первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми ценностями и нормами российского 

общества. 

 

2.9.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
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В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. Особые условия воспитания создаются для 

отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ОВЗ, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 

развития. 

Предполагаются следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно–

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

При организации инклюзии и для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого-педагогическое и логопедическое 

сопровождение. Для этого в штатном расписании ДОО есть штатные единицы педагога-психолога и учителя-логопеда.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и 

помощь в принятии необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным советом при возникновении 

трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать 

положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками. Главной целью такого сопровождения является формирование 

социальных и личностных качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как личности. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО, Организационный раздел должен содержать описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок и/или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды8.  

 
8 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 2.11.3. 
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Во ФГОС ДО нет требований по включению плана воспитательной работы ДОО в Программу Организации. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Раздел Программы «Психолого-педагогические условия, обеспечивающих образование и развитие детей с нарушениями зрения в 

соответствии с его образовательными потребностями» полностью соответствует соответствующему разделу ФАОП ДО, п. 51.3 стр.723 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Раздел Программы «Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды» полностью соответствует 

соответствующему разделу ФОП ДО, п. 31 «Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды» 9 

 

При проектировании РППС ДОО нужно учитывать: 

– возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

– задачи образовательной программы для разных возрастных групп;  

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников 

сетевого взаимодействия и пр. 

– местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические условия, в которых находится ДОО. 

Национальная специфика, предполагающая тщательный и своевременный учет специфических интересов народов, составляющих 

население, их согласование на государственном и региональном уровнях. русские — 87,4% украинцы — 4,0% белорусы — 3,7% армяне — 0,8% 

татары — 0,5% немцы — 0,4% литовцы — 0,4% поляки — 0,3% остальные — 2,5%. 

В практическом плане национальная политика представляет собой совокупность законодательных, политических, социально-экономических, 

образовательных, культурно-просветительных и иных мер, направленных на создание условий для развития наций и народностей для 

обеспечения свободного развития народов и создание обстановки межэтнического мира, согласия и сотрудничества. 

Создание условий полноправного социального и национально-культурного развития всех народов региона, механизмов воспроизводства 

национальной жизни народов во всем ее многообразии, упрочение общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности на основе 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Региональная и социокультурная специфика: 

Региональные отличия: это единственный регион России, который является эксклавом. Территориальная изолированность, особенности 

демографической ситуации и необычный исторический опыт Калининградской области накладывают отпечаток на мировосприятие её жителей.  

Социокультурные отличия: большая, чем в других регионах, привязанность к месту проживания, высокая оценка качеств культуры и 

городской среды, интеграция Калининградской области и остальной территории страны.  

 
9 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.31. 
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Одна из перспективных отраслей специализации региона – «туризм» показала влияние эксклавности, которая  может рассматриваться 

как ресурс. 

С учетом возможности реализации образовательной программы ДОО в различных организационных моделях и формах РППС должна 

соответствовать:  

– требованиям ФГОС ДО; образовательной программе ДОО;  

– материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

– возрастным особенностям детей; 

–  воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; требованиям безопасности и надежности. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

      Условия по материально-техническому обеспечению Программы полностью соответствует разделу, «Материально-техническое обеспечение 

Федеральной программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания», п. 32 ФОП ДО10.  

      Особенностью инфраструктуры Организации является оптимальное использование всех пространств и дополнительных помещений, 

позволяющих расширить образовательное пространство Организации, с учетом психического и физического развития детей. В Организации 

выделены пространства, оснащенное оборудованием для различных видов детской деятельности: 

      Групповые помещения для детей от 1 года до 7 (8) лет -11 групп, оснащённые необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в 

соответствии с возрастными особенностями детей, с учетом их физического и психического развития   

Физкультурный зал - для развития полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. В спортивном зале 

проводятся физкультурные занятия, утренняя гимнастика, досуги, спортивные праздники и развлечения. В зале имеется специальное 

современное оборудование, инвентарь, спортивные комплексы для занятий спортом.  

Музыкальный зал - для развития музыкально-ритмической деятельности детей и музыкальных способностей. В музыкальном зале 

проводятся музыкальные занятия, утренняя гимнастика под музыку, досуги, праздники и развлечения. Музыкальные залы оборудованы: 

музыкальными инструментами для детского музыкального творчества, оборудование и костюмы для театрализованной деятельности детей, 

концертные костюмы, театральные реквизиты и декорации, мультимедийное оборудование, фортепиано, музыкальные центры, ноутбуки. 

   Методический кабинет - составляет информационную подсистему методической работы в ДОО, является центром систематизации и отбора 

информации, организует оперативное ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно-методической информацией, нормативно-

правовыми документами, создает банк данных, организует своевременное поступление необходимой информации. Методический материал 

(комплекс методических, наглядных и технических средств обучения в детском саду) в методическом кабинете подобран и систематизирован по 

разделам программы в соответствии с возрастными особенностями детей. Кабинет представляет педагогическую творческую мастерскую, 

побуждает совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методический кабинет доступен для всех педагогов, имеет удобный 

гибкий график работы. 

 
10 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.32.  
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        Кабинет педагога – психолога – представляет собой своеобразное поле взаимодействия педагога-психолога с детьми разного возраста, их 

родителями и педагогами, в центре которого сосредоточены интересы ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе 

кабинета и его обеспечение: психологическое обеспечение, методическое обеспечение, организационное обеспечение. 

     Организация пространства построена с учетом задач психолога: кабинет территориально включает несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и соответствующее оснащение.  

 Сенсорная комната – это специально оборудованная комната, в которой находится разнообразное сенсорное оборудование, которое 

направлено на развитие сенсорики детей разного возраста. 

        Изостудия – кабинет оборудован специальным оборудованием для творчества детей и интерактивным оборудованием (доска), предназначен 

для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья).  

       Кабинет познавательного развития  «Старт Ум» -  для познавательно-исследовательской и конструкторской деятельности детей, 

оборудован интерактивной доской, и оборудованием по образовательной робототехнике и конструирования, мультстудией и многочисленным 

интерактивным оборудованием. 

  Кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога - одно из звеньев единой системы коррекционной службы в образовании. Он 

предназначен для оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, диагностической, коррекционной помощи детям, 

родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребенка с проблемами развития. Специализация кабинета состоит 

в том, что он ориентирован на организацию работы специалиста в трех направлениях: помощь детям, помощь родителям,  помощь педагогам. 

Оборудование кабинета: технические средства; методические материалы; документация; мебель, специальное оборудование для индивидуальной 

работы с детьми (интерактивный стол) 

Медицинский блок -состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета, в котором осуществляются лечебно-

профилактические и оздоровительные мероприятия. Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество медикаментов для оказания первой неотложной помощи, здесь же 

происходит осмотр детей. 

Пищеблок, который оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, водонагревателями, контрольными 

весами, электроплитами с духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафами для хлеба, шкафами для посуды, холодильниками. 

Имеется кладовая для хранения продуктов питания. 

Прачечная, которая оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением, гладильными столами, электрическими утюгами.         

    Территория ДОО - достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Зона игровой территории детского сада включает в 

себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. На территории ДОО в соответствии с СанПиН оборудовано 11 прогулочных 

участков, которые ограждены новыми декоративными заборчиками. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены веранды. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 

лесенками, домиками, машинами и др. Часть территории оборудована под физкультурные площадки, для проведения физкультурных занятий с 

выносным материалом., гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности 

детей. На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев.  
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       Эколого-развивающий комплекс, оборудованный на территории детского сада, включает в себя цветники, огород, тропу здоровья. На 

территории дошкольного учреждения оборудована площадка по реализации образовательных проектов «Зоопарк», «Метеоплощадка», 

«Экологическая тропа» где проводятся различные мероприятия. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка в здании и на прилегающей к ДОО территории 

   В детском саду организован контрольно-пропускной режим. 

  В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится технический осмотр здания и территории, специально созданной 

комиссий учреждения. Двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, на лестничном марше обозначены пути 

эвакуации. Для совершенствования нормативно-правовой базы по безопасности учреждения регулярно обновляется «Паспорт 

антитеррористической защищённости», реализуются различные планы мероприятий по совершенствованию режима безопасности детского сада. 

Охрана труда 

Одним из важнейших аспектов административной работы в детском саду является охрана труда. В течение года со всеми сотрудниками 

систематически проводится инструктажи по охране труда и технике безопасности, по охране жизни и здоровья детей в детском саду. В 

соответствии с планом прохождения проводится специальная оценка условий труда. 

Пожарная безопасность, ГО и ЧС 

    ДОО оборудован системой автоматической пожарной сигнализации. Передача сигнала «Пожарная тревога» при срабатывании системы 

пожарной сигнализации производится на пульт ЕДДС «Служба спасения - 01» ПЧ-13 города Гусева. 

В учреждении имеется пожарная сигнализации. 

    Со всеми работниками систематически проводились инструктажи по ГО и ЧС, по противопожарной безопасности. Ежеквартально проводятся 

занятия-тренировки по эвакуации детей и работников учреждения при пожаре. 

В течение учебного года систематически проводятся осмотры электрического и технического оборудования, состояния рабочих мест, 

санитарного состояния учреждения. Выполняются требований пожарной безопасности: 

- Поэтажные планы эвакуации в случае пожара изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

 - Проведено переосвидетельствование огнетушителей. 

   Ремонты помещений учреждения проводятся современными строительными материалами в соответствии с санитарными и противопожарными 

требованиями. 

Создание условий людей с ограниченными возможностями здоровья 

В ДОО создаются условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• На калитке и центральной входной двери находится специальная кнопка вызова. 

• Определен ответственный за помощь и сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья из числа сотрудников детского сада. 

• В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам.  

• В учреждение кабинет-психолога, учителя-логопеда, в сенсорная комната  оборудованы всем необходимым для работы с детьми -инвалидами и 

детьми ОВЗ. 

3.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Информационные интернет-ресурсы:  
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Федеральные органы управления образованием: 

• Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor/ 

Региональные и муниципальные органы управления образованием: 

• Сайт Министерства образования Калининградской области  https://edu.gov39.ru/  

• Сайт Управления образования администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» https://www.admgusev.ru/  

Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

• ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания» https://институтвоспитания.рф/ 

• АНО ДПО «Институт образовательных технологий») https://inott.ru  

Региональные информационно-образовательные ресурсы  

• Сайт Калининградского областного института развития образования https://koiro.edu.ru/  

• Сайт Центра методического сопровождения системы духовно-нравственного воспитания Калининградской области 

https://metodsistema.ru/  

• Сайт ГАУКОДО "Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма" https://ecocentr39.ru/  

Издательства учебной литературы  

• Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 

• Издательский дом «Истоки» http://www.istoky-co.ru/main.php  

• Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

СМИ образовательной направленности  

• Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

• Журнал «Современное дошкольное образование» https://sdo-journal.ru/ 

 

Список методических материалов 

 

Образовательная 

область 

Методическая литература и пособия  

https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
https://edu.gov39.ru/
https://www.admgusev.ru/
http://www.edu.ru/
https://институтвоспитания.рф/
https://inott.ru/
https://koiro.edu.ru/
https://metodsistema.ru/
https://ecocentr39.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.istoky-co.ru/main.php
http://www.prosv.ru/
http://www.vestniknews.ru/
https://sdo-journal.ru/
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

"Социально-нравственное воспитание дошкольников", Р.С.Буре, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Формирование основ безопасности у дошкольников", К.Ю.Белая, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Трудовое воспитание в детском саду", Л.В.Куцакова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Этические беседы" В.И.Петрова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения" Т.Ф. Саулина, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Нравственное воспитание в детском саду", В.И.Петрова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие игровой деятельности в детском саду вторая группа раннего возраста", Н.Ф.Губанова, Москва, "Мозаика-

Синтез", 2016 

"Развитие игровой деятельности в детском саду младшая группа ", Н.Ф.Губанова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие игровой деятельности в детском саду средняя группа ", Н.Ф.Губанова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие игровой деятельности в детском саду старшая группа ", Н.Ф.Губанова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие игровой деятельности в детском саду подготовительная группа", Н.Ф.Губанова, Москва, "Мозаика-Синтез", 

2016 

"Развитие творческого мышления" О.А.Шиян, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

• Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  

✓ Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

✓ Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

✓ Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет).  

✓ Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

✓ Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Методические пособия: 

• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в ясельных группах детского сада: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

• Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

• Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

• Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

• Логинова Л. Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3–7 лет. 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками (4–7 лет). 

• Развитие саморегуляции у дошкольников (5–7 лет). 

• Умные игры в этнических сказках / Под ред. О. М. Вотиновой, Л. В. Паруниной. 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4–7 лет). 

• Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; «Государственные символы Российской Федерации»; «День 

Победы». 
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• Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества»; «Великая Отечественная война»; «Кем быть»; 

«Профессии»; «Мой дом». 

• Развивающие плакаты: «Очень важные профессии», «Народы стран ближнего зарубежья» 

«Познавательное 

развитие» 

"Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников", Н.Е.Веракса, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие познавательных способностей дошкольников", Е.Е.Крашенинников, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром", Л.Ю.Павлова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Ознакомление с природой в детском саду", вторая группа раннего возраста, О.А.Соломенникова, Москва, "Мозаика-

Синтез", 2016 

"Ознакомление с природой в детском саду",  младшая  группа , О.А.Соломенникова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Ознакомление с природой в детском саду",  средняя  группа , О.А.Соломенникова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Ознакомление с природой в детском саду",  старшая  группа , О.А.Соломенникова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Ознакомление с природой в детском саду",  подготовительная  группа , О.А.Соломенникова, Москва, "Мозаика-

Синтез", 2016 

"Ознакомление с предметным и социальным окружением",  вторая  группа раннего возраста , О.В. Дыбина, Москва, 

"Мозаика-Синтез", 2016 

"Ознакомление с предметным и социальным окружением",    младшая группа , О.В. Дыбина, Москва, "Мозаика-

Синтез", 2016 

"Ознакомление с предметным и социальным окружением", старшая группа , О.В. Дыбина, Москва, "Мозаика-Синтез", 

2016 

"Ознакомление с предметным и социальным окружением", подготовительная группа , О.В. Дыбина, Москва, "Мозаика-

Синтез", 2016 

"Формирование элементарных математических представлений", вторая группа раннего возраста, И.А.Помораева, 

Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Формирование элементарных математических представлений", младшая группа , И.А.Помораева, Москва, "Мозаика-

Синтез", 2016 

"Формирование элементарных математических представлений", средняя  группа , И.А.Помораева, Москва, "Мозаика-

Синтез", 2016 

"Формирование элементарных математических представлений", старшая группа , И.А.Помораева, Москва, "Мозаика-

Синтез", 2016 

"Формирование элементарных математических представлений", подготовительная группа , И.А.Помораева, Москва, 

"Мозаика-Синтез", 2016 
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"Конструирование из строительного материала", средняя группа, Л.В.Куцакова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Конструирование из строительного материала", старшая группа, Л.В.Куцакова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Конструирование из строительного материала", подготовительная группа, Л.В.Куцакова, Москва, "Мозаика-Синтез", 

2016 

"Математика в детском саду", сценарии занятий, В.П.Новикова.3-5 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", сценарии занятий, В.П.Новикова.4-5 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", сценарии занятий, В.П.Новикова.5-6 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", сценарии занятий, В.П.Новикова 6-7 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", рабочая тетрадь, В.П.Новикова.4-5 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", рабочая тетрадь, В.П.Новикова.5-6 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Математика в детском саду", рабочая тетрадь, В.П.Новикова 6-7 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 Наглядно-

дидактические пособия: 

• Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4-7 лет). 

• Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», 

«Водный транспорт», «Высоко в горах», «Государственные символы Российской Федерации», «Грибы», «День 

Победы», «Деревья и листья», «Домашние животные», «Животные домашние питомцы», «Животные жарких 

стран», «Животные средней полосы», «Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Морские обитатели», 

«Музыкальные инструменты», «Насекомые», «Овощи», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Птицы 

домашние», «Птицы средней полосы», «Рептилии и амфибии», «Собаки. Друзья и помощники», «Спортивный 

инвентарь», «Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Явления природы», «Ягоды лесные», «Ягоды 

садовые». 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Весна», «Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Времена года», «Защитники Отечества», «Зима», «Зимние виды спорта», «Кем быть?», «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Летние виды спорта», «Лето», «Мой дом», «Осень», «Профессии», «Распорядок дня», «Репка», 

«Родная природа», «Теремок».Развивающие плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Городской 

транспорт», «Грибы», «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные Африки», 

«Животные средней полосы», «Зимние виды спорта», «Зимующие птицы», «Кто всю зиму спит», «Летние виды 

спорта», «Морские обитатели», «Народы стран ближнего зарубежья», «Насекомые», «Овощи», «Оттенки цветов», 

«Очень важные профессии», «Перелетные птицы», «Планеты солнечной системы», «Погодные явления», «Полевые 

цветы», «Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического 

оркестра», «Музыкальные инструменты. Духовые», «Музыкальные инструменты. Клавишные», «Музыкальные 

инструменты. Струнные», «Музыкальные инструменты. Ударные», «Птицы жарких стран», «Садовые цветы», 

«Созвездия зодиака», «Спецтранспорт», «Строительные машины», «Счет до 10», «Счет до 20», «Таблица 

умножения», «Форма», «Фрукты и ягоды», «Хищные птицы», «Цвет». 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

"Детское художественное творчество",Т.С.Комарова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Развитие художественных способностей дошкольников", Т.С.Комарова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Музыкальное воспитание в детском саду", М.Б.Зацепина, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа", Т.С.Комарова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа", Т.С.Комарова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа", Т.С.Комарова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа", Т.С.Комарова, Москва, "Мозаика-Синтез", 

2016 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3–4 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4–5 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5–6 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6–7 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3–4 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4–5 лет Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5–6 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6–7 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3–4 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5–6 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6–7 лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты». 

• Развивающие плакаты: «Арифметика цвета»; «Оттенки цветов»; «Цвет»; «Музыкальные инструменты народов 

мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Музыкальные инструменты. 

Струнные»; «Музыкальные инструменты. Духовые»; «Музыкальные инструменты. Ударные»; «Музыкальные 

инструменты. Клавишные»; «Музыкальные инструменты народов мира».  

• Плакаты серии «Народное искусство — детям»: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы 

современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных мастеров»; 

«Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-Майдан. Работы современных мастеров»; 

«Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов»; «Филимоновская свистулька. Работы современных 

мастеров». 

• Наглядные пособия серии «Народное искусство — детям»: «Дымковская игрушка»; «Полхов-Майдан»; 
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«Филимоновская игрушка»; «Сказочная гжель»; «Городецкая роспись»; «Золотая хохлома»; «Каргопольская 

игрушка». 

• "Мир в картинках",Москва,  

• "Мир искусства",Москва. 

• Альбомы для творчества серии «Народное искусство — детям»: 

• «Жостовский букет»; 

•  «Филимоновская игрушка»; 

•  «Хохломская роспись»; 

•  «Лепим народную игрушку»; 

•  «Дымковская игрушка»; 

•  «Городецкая роспись»; 

•  «Лубочные картинки»; 

•  «Каргопольская игрушка»; 

•  «Мастерская гжели»; 

•  «Мезенская роспись»; 

•  «Полхов-Майдан»; 

•  «Сказочная гжель»; 

•  «Узоры Северной Двины».  

«Физическое 

развитие» 

"Малоподвижные игры и игровые упражнения", М.М.Борисова, Москва, "Мозаика-Минтез", 2016 

"Оздоровительная гимнастика", Л.И.Пензулаева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Сборник подвижных игр", Э.Я.Степаненкова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Физическая культура в детском саду.Младшая группа", Л.И.Пензулаева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Физическая культура в детском саду. Средняя группа", Л.И.Пензулаева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Физическая культура в детском саду. Старшая группа", Л.И.Пензулаева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

"Физическая культура в детском саду. Подготовителная группа", Л.И.Пензулаева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2016 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду.  

✓ Комплексы упражнений (2–3 года). 

✓ Комплексы упражнений (3–4 года). 

✓ Комплексы упражнений (4–5 лет). 

✓ Комплексы упражнений (5-6 лет). 

✓ Комплексы упражнений (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия серии 

• "Расскажите детям об Олимпийских играх», Москва, "Мозаика-Синтез, 2016 
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• " Расскажите детям об Олимпийских чемпионах», Москва, "Мозаика-Синтез, 2016 

• " Расскажите детям о зимних видах спорта», Москва, "Мозаика-Синтез, 2016 

• "Спортивный инвентарь» 3-7 лет, Москва, "Мозаика-Синтез, 2016 

«Речевое развитие Подготовительная к школе группа 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группы для детей с ОНР. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР . — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Мой букварь» — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. 

Рабочая тетрадь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Тетради для младшей логопедической группы детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, №2 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет) - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет) - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте № 1 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте № 2 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 
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Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте № 3 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Примерный перечень художественной литературы. ФОП ДО, п.33.1.6, с.203 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года Москва, "Мозаика-Синтез", 2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет Москва, "Мозаика-Синтез", 2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет Москва, "Мозаика-Синтез", 2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет Москва, "Мозаика-Синтез", 2017 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилагательные», «Говори правильно», 

«Многозначные слова», «Множественное число», «Образование слов», «Ударение в словах». 

• Серия «Развитие речи в детском саду» (Гербова В.В.): «Развитие речи в детском саду (2–3 года)»; «Развитие речи в 

детском саду (3–4 года)»; «Развитие речи в детском саду (4–6 лет)»; «Правильно или неправильно (2–4 года)»; 

«Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал (2–4 года)». 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды 

спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; 

«Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

• Развивающие плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; «Таблица слогов». 

• Плакаты «Логопедия и развитие речи»: «Из чего сделана одежда?», «Какое бывает варенье?»; «Какое бывает 

мороженое?»; «Какой бывает сок?»; «Какой бывает суп?». 

• Карточки для занятий в детском саду и дома, серия "Расскажите детям…", "Развитие речи",Москва,  

• "Рассказы по картинкам",Москва,  

• "Играем в сказку" 

• "Грамматика в картинках", 

 Развивающие плакаты 

 Развивающие плакаты. Алфавит 

Развивающие плакаты. Английский алфавит 

Развивающие плакаты. Арифметика цвета 

Развивающие плакаты. Веселый алфавит 

Развивающие плакаты. Водный транспорт 

Развивающие плакаты. Воздушный транспорт 

Развивающие плакаты. Городской транспорт 

Развивающие плакаты. Грибы 

Развивающие плакаты. Деревья и листья 

Развивающие плакаты. Домашние животные 
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Развивающие плакаты. Домашние птицы 

Развивающие плакаты. Животные Африки 

Развивающие плакаты. Животные средней полосы 

Развивающие плакаты. Зимние виды спорта 

Развивающие плакаты. Зимующие птицы 

Развивающие плакаты. Кто всю зиму спит 

Развивающие плакаты. Летние виды спорта 

Развивающие плакаты. Морские обитатели 

Развивающие плакаты. Музыкальные инструменты народов мира 

Развивающие плакаты. Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра 

Развивающие плакаты. Музыкальные инструменты. Духовые 

Развивающие плакаты. Музыкальные инструменты. 

                                                                  Методическая литература (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Речевое развитие» 1. И.А. Кузьмин «Истоковедение», т.5; т.11, т.15. М: Истоки, 2016 

2. И.А. Кузьмин «Дневник формирования основ социокультурного развития ребёнка – дошкольника». М: Истоки, 2016 

3. И.А. Кузьмин «Доброе слово», «Доброе слово» (развитие речи)» книга 1 М: Истоки, 2016 -М: Истоки, 2016 

4. И.А. Кузьмин «Добрый мир», «Добрый мир» (развитие речи)» книга 2 М: Истоки, 2016 -М: Истоки, 2016 

5. И.А. Кузьмин «Добрая книга», «Добрая книга» (развитие речи)» книга 3 М: Истоки, 2016 

6. Кузьмин И.А «Истоковедение»,т.5; т.11;т.15. -М: Истоки, 2016 

7. Кузмин И.А. «Дневник формирования основ социокультурного развития ребёнка-дошкольника». -М: Истоки, 2016 

8. Кузмин И.А «Дружная семья», «Дружная семья» (развитие речи) книга  -М: Истоки, 2016 

9. Кузьмин И.А «В добрый путь», «Добрый путь» (развитие речи) книга 2 -М: Истоки, 2016 

10. Кузмин И.А. «Добрая забота», «Добрая забота» (развитие речи) книга 3 -М: Истоки, 2016 

11. Кузмин И. А. «Благодарное слово», «Благодарное слово» (развитие речи) книга 4 -М: Истоки, 2016 

12. «Истоковедение. Том 5» - М.: Издательский дом «Истоки», 2016.  

13. «Истоковедение. Том 11» - М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

14. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Верность родной земле» - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2016. 

15. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Радость послушания» - М.: Издательский дом «Истоки», 

2016.  

16. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Светлая Надежда» - М.: Издательский дом «Истоки», 2016.  

17. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Добрые друзья» - М.: Издательский дом «Истоки», 2016.  

18. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Мудрое слово» - М.: Издательский дом «Истоки», 2016. 

19. Истоковедение. Том 11» - М.: Издательский дом «Истоки», 2015 – 320с. 

20. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) «Сказочное слово» - М.: Издательский дом «Истоки», 2015; 
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21. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) «Напутственное слово» - М.: Издательский дом «Истоки», 

2015 

22. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) «Светлый образ» - М.: Издательский дом «Истоки», 2016; 

23. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) «Мастера и рукодельницы» - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2015; 

24. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) «Семейные традиции» - М.: Издательский дом «Истоки»,  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2015;  

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2015;  

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст -М: Издательский дом «Цветной мир», 

2012 

4. О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» – СПб.:Детство Пресс, 2015 

5. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Сборник «Ладушки».; 

6. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. Средняя группа. – СПб.: ООО «Невская нота», 2017 

7. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева.- Самара: «Вектор», 2018 

3.3.1 Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации Программы. 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации Программы полностью 

соответствует, разделу Программы «Примерномый перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для 

реализации Федеральной программы» полностью соответствует соответствующему разделу ФОП ДО, п. 3311 

 

Наименование перечня  Ссылка на ФОП ДО» 

Примерный перечень художественной литературы ФОП ДО, п. 33.1 «Примерный перечень художественной литературы»12 

Примерный перечень музыкальных произведений ФОП ДО, п. 33.2 «Примерный перечень музыкальных произведений»13 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства ФОП ДО, п. 33.1 «Примерный перечень произведений изобразительного 

искусства»14 

 
11 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.33. 
12 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 33.1. 
13 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 33.2. 
14 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.33.3.  
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Примерный перечень анимационных произведений ФОП ДО, п. 33.1 «Примерный перечень анимационных произведений»15 

3.4. Кадровые условия реализации программы. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.. 

 

Административный 

состав 

Педагогический  

состав 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

Иные работники 

4 21 12 9 

         Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также повышают профессиональный уровень через 

посещения методических объединений, семинаров, конференций, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на качество реализации Программы. 

            Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с опытными специалистами работают молодые педагоги. 

Реализация Программы полностью обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341) 

      Осуществляется непрерывное сопровождение Программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

ДОО не применяет сетевые формы реализации Программы/отдельных ее компонентов. 

 В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года 

за счет средств ДОО и/или учредителя.  

3.5.  Распорядок и/ или режим дня  

Раздел режим дня в Программе полностью соответствует разделу 35 ФОП ДО «Примерный режим и распорядок дня в дошкольных 

группах»16. 

3.5.1. Режим дня в группе детей от 1 до 3 лет  

Режимные моменты Первая группа раннего возраста 

1 -2 года 

Вторая группа раннего возраста 

2 -3 года 

Утренний приём детей. Прогулка.    

 
15 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 33.4.  
16 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 35.  
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Свободная игра.  

Самостоятельная деятельность. 

7.30-7.55 7.30-7.55 

Утренняя гимнастика. 7.55-8.05 7.55-8.05 

Культурно-гигиенические мероприятия. Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

 

8.05-8.30 

 

8.05-8.30 

Игры, подготовка к занятиям. 8.30-8.50 8.30-8.50 

Занятия в игровой форме  8.50- 9.20  9.00- 9.25 

Второй завтрак. 9.25-9.45 9.25-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.45-11.15 9.45-11.15 

Возвращение с прогулки. Интеллектуальная разминка. 

(словесные, творческие игры) 

 

11.15-11.35 

 

11.15-11.35 

Подготовка к обеду. Обед. 11.35-12.05 11.35-12.05 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.05-15.05 12.05-15.05 

 

Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия. 

Гимнастика после сна.  

                         15.05-15.25                      15.05-15.25 

Полдник. 15.25-15.45 15.25-15.45 

Индивидуальная работа с детьми. Игры, 

самостоятельная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы.  

 

15.45-16.15 

 

15.45-16.15 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 16.15-17.30 16.15-17.30 

 

3.5.2. Режим дня в дошкольных группах  

Режимные моменты Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Утренний приём детей. Прогулка.  

Свободная игра.  

Самостоятельная деятельность. 

 

7.30-7.55 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.10 

 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика. 7.55-8.05 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Культурно-гигиенические мероприятия. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.05-8.30 

 

8.10-8.45 

 

8.20-8.50 

 

8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям. 8.30-9.00    
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 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия -2 мин., перерывы между 

занятиями, не менее 10 ми.)  

9.00- 9.30 9.00-10.05 9.00-10.20 

15.45 -16.10 

9.00-11.00 

Второй завтрак. 9.30-9.45 10.05-10.15 10.05-10.15 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.45-11.15 10.15-11.45 10.20-12.00 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки. Интеллектуальная 

разминка. (словесные, творческие игры) 

 

11.15-11.40 

 

11.45-12.10 

 

12.00-12.15 

 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.00 12.10-12.30 12.15-12.30 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.30 

Постепенный подъём. Закаливающие 

мероприятия. 

Гимнастика после сна.  

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.25 

 

15.30-15.40 

Полдник. 15.15-15.25 15.20-15.30 15.25-15.45 15.40-16.00 

Индивидуальная работа с детьми. Игры, 

самостоятельная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы. 

Дополнительные образовательные услуги. 

Занятия (старшая группа). 

 

15.25-16.15 

 

15.30-16.30 

 

15.45-16.45 

 

16.00-16.45 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход домой. 

16.15-17.30 16.30 -17.30 16.45-17.30 16.45-17.30 

В летнее время распорядок дня следует изменять с тем, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели возможность 

больше двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли 

хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть занятий лучше проводить на свежем 

воздухе. 

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников ДОО в летний период составляет не менее 4 часов. Прогулки организуются 2 раза в 

день в соответствие с режимом дня. Во всех группах (кроме 1 - 3 года жизни) прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В процессе 

прогулки педагоги организуют деятельность воспитанников в соответствие с планом воспитательно-образовательной работы. 

Общая продолжительность сна воспитанников в ДОО составляет 1-3 лет -3,0 ч.4-7 лет -2,5 часа, старше 7 лет -1,5 часа. При организации 

дневного сна педагогами  используются технологии, обеспечивающие эмоциональный комфорт  детей при засыпании.  Воспитанников с трудным 

засыпанием  и чутким сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя или помощника 

воспитателя обязательно. 

       В режиме дня педагогами создаются условия для самостоятельной игровой деятельности  воспитанников: сюжетно – ролевых, режиссерских, 

подвижных игр, конструктивной, театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность воспитанников дошкольного возраста   в 
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режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами ДОО осуществляется косвенное руководство самостоятельной деятельностью 

воспитанников. 

      В режиме дня педагогами организуется занятия  по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию детей в соответствии с Программой. 

     Два раза в год для воспитанников ДОО организуются  каникулы, во время которых проводятся занятия  художественно-эстетического и 

оздоровительного цикла,  спортивно – оздоровительные досуги и развлечения.  В период  с июня по август (включительно) – образовательная 

организация  переходит   на  режим  летней оздоровительной работы. 

Организация жизни детей в дни карантинов, во время неблагоприятных погодных условий (морозы, затяжные дожди, и т.п.), в период 

эпидемии гриппа.   При длительных плохих погодных условиях режим детей организуется таким образом, чтобы они имели возможность как 

можно чаще выходить за пределы своей группы: устраивать театрализованные представления для малышей, смотреть развивающие презентации 

в группе или музыкальном зале, посещать мини-музеи и т.п. - в полную силу начинает работать «развлекательная программа». 

Режим дня во время карантина разрабатывается медсестрами образовательного учреждения при участии заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе и предлагается воспитателю вместе с режимом противоэпидемических мероприятий. 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий17  

Согласно ФОП ДО, План18 (Федеральный календарный план воспитательной работы) является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей  

Согласно пп.36.2. ФОП ДО в ДОО проводятся иные мероприятия согласно Программе воспитания ДОО, внесенные в план воспитательной 

работы ДОО, региональные, обще садовские и групповые мероприятия, с учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей детей своей группы, разработанный с учетом Плана (Федеральный календарный план воспитательной работы).  

         Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

Правильно организованные праздники или мероприятия по случаю памятных дат — это эффективный инструмент развития и воспитания 

детей. Главное, чтобы праздники и мероприятия проводились для детей, чтобы они стали захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. 

Любой праздник или мероприятие по случаю памятной даты — это эмоционально значимое событие, которое должно быть 

противопоставлено обыденной жизни, быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех условий: 

 
 
18 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 36.4. 
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Первое условие — разнообразие форматов. 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста 

детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

• концерт; 

• квест; 

• проект; 

• образовательное событие; 

• мастерские; 

• соревнования; 

• выставка; 

• спектакль; 

• викторина; 

• фестиваль; 

• ярмарка; 

• чаепитие и т. д. 

Второе условие — участие родителей.  

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т. д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и конструировать праздник. Основная инициатива должна 

исходить от детей, а воспитатель только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, кто будет 

выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д.). При этом взрослый, участвуя 

в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу 

и помочь им реализовать задуманное. 

Исключение - такие праздники, как Новый год и День Победы, которые должны организовываться в основном взрослыми. Потому что 

Новый год — это волшебство, это сюрпризы, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А День Победы, потому что дети пока не 

могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Перечень обязательных праздников в ДОО 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

  Рождество Христово Рождество Христово 
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23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

  Светлая пасха Светлая Пасха 

  12 апреля (День космонавтики) 12 апреля (День космонавтики) 

9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 

  День России День России 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  (Приложение 1) 

Примерный 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 

(Освенцема) – 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;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби.  

Июль: 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 Август: 12 августа: День физкультурника;  
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22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино.  

Сентябрь:1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности;  

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 

 

 

3.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД №11 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА»  

 

Адаптированная ообразовательная программа дошкольного образования для детей с нарушениями зрения МАДОУ «Детский сад № 11 

Центр развития ребенка» (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО), федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 

2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО), федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 



 133 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24.11. 

2022 г. № 1022) (далее – ФАОП ДО). 

 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые документы: 

• Конституция Российской Федерации; 

•  «Конвенция ООН о правах ребёнка» (от 20 ноября 1989 года);  

• Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022)); 

•  Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 25 ноября 

2022г. № 1028 и на основе нормативно-правовых документов; 

• Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24.11. 2022 г. № 1022) (далее – ФАОП ДО); 

• Федеральный закон от 24 сентября 2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 09 ноября 2022г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

• Приказ Министерства Российской Федерации от 01 декабря 2022г. № 1048 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 373»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее – СанПиН); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373); 

•  Методические рекомендации Минпросвещения России от 03 марта 2023г. по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования; 

• Устав МАДОУ «Детский сад № 11 «Центр развития ребенка». 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного образования: 



 134 

 1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской 

и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования,  ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, 

вне зависимости от места проживания. 

 

Особенностью адаптированной программы является «реализация общеобразовательных задач с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями зрения. 

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, планируемым результатам, модели организации образовательно-

воспитательного процесса. Состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и составляет не менее 60 % от общего объема Программы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40 % и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и представлена Парциальными и авторскими программами: 

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), программа направлена 

на создание условий для развития дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной 

среды как системы социализации и индивидуализации детей. 

В Программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены: пояснительная записка, планируемые результаты освоения Программы, определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическими работниками; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР 

(ОНР) в различных видах деятельности: 

• предметной; 

• игровой; 



 135 

• коммуникативной; 

• познавательно-исследовательской.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ОВЗ в социум. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного 

искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для 

семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, календарный план воспитательной работы. 

Реализация Программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в едином образовательном процессе, предусматривает 

взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений; обеспечивает основу для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель реализации Программы: обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в группах общеразвивающей 

направленности в ДОО в различных видах общения и деятельности с учетом специфики характерных ограничений для детей с нарушением 

зрения. 

 Задачи реализации 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; 
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- 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. 

Задачи Программы (Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений): 

- формирование у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях; 

- формирование основ патриотизма, чувства уважения к родному городу и родной стране, их истории и настоящему, начал гражданственности. 

И.А. Лыкова  «Цветные ладошки». Задачи: 

- Воспитание художественно – творческих способностей детей, через музейную педагогику; 

-Построение модели эстетического отношения детей к окружающему миру; 

-Развитие у детей способностей к интеграции разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

И.М. Каплунова «Ладушки». Задачи: 

- Развитие гармоничной личности, развитие музыкально-ритмических движений, творческого самовыражения себя в танцах, играх, плясках, 

этюдах и упражнениях. 

 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), 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. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 
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обучающихся с нарушениями зрения, оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае 

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных зрительных 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством различных видов детской 

деятельности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слепых, 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

тесно связано с речевым, социально-коммуникативным, художественно-эстетическим, физическим, предметно-пространственной ориентировкой, 

зрительным восприятием. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: ДОО должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу, за ней остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области 

особенностей развития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с 

данной категорией обучающихся: адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее 

составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями обучающихся с нарушениями зрения и их особыми 

образовательными потребностями: развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание образовательной 

деятельности специфических разделов педагогической деятельности; создание востребованной детьми с нарушениями зрения развивающей 

предметно-пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих педагогических работников с ребенком с нарушениями 

зрения; коррекционно-развивающую работу. 

 

     Программ рассчитана на детей,  в том числе Программа предусматривает работу с детьми категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья разных нозологий. 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» направлено 

на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

     КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-

педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их 
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развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала 

семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах 

охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях пребывания 

ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного 

воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 
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ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах в 

отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 

также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их 

взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и 

построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает 

сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 

образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и 

реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый 

ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, конференции, круглые 

столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и 

социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 
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     Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность используются специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме 

того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей 

(законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей 

(законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их 

консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных 

действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия 

с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 
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