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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа направлена на: 

1) Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина РФ, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами. 

2) Создание единого ядра содержания дошкольного образования, 

ориентированного на приобщение детей к 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 начальную школу, обеспечивающего 

ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия 

дошкольного образования вне зависимости от места и региона проживания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с изменениями в Федеральном законе 

об образовании в Российской Федерации (от 24.09.2022г. N 371-ФЗ - О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в РФ»), Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей». 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации и закреплена локальным актом согласно п.1.6 ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ» 

№ 273-ФЗ, Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 28.12.2020. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 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».; 

и представляет собой локальный акт образовательного учреждения, созданный на 

основании адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ (слабовидящих 

детей, детей с амблиопией, косоглазием) дошкольного образования ГБДОУ детского сада N 

95 компенсирующего вида  Калининского района Санкт–Петербурга. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС и ФАОП дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса для детей 

3-4 лет (младшей группы), содержание детской деятельности распределено по месяцам и 
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неделям, согласно календарно-тематическому планированию и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год и составленную на 37 недель. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

1.1.1 Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка, обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 научная обоснованность и практическая применимость;  

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образовании. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженным зрением 

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

чувств (радости, интереса, удивления, огорчения). 
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1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения образовательной Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка и являются ориентиром для 

педагогов и родителей, обозначающим направленность воспитательной и образовательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенка 

появляется способность использовать зрение в отражении окружающего с опорой на 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую функции зрительной деятельности: 

1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет 

интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и 

осязательными впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия с помощью педагогического работника, проявляет знания назначений 

бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с 

игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам; 

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

педагогическим работником, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. 

Зрительно узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным с 

педагогическим работником или родителями (законными представителями) действиям, 

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

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

родителей (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; 

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

мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование 

двигательного компонента различных видов деятельности. 

 

1.4 Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста 

(от 1,5 до 3 лет) 

Третий год жизни является переломным этапом в развитии ребёнка. Именно в этот 

период происходят качественные изменения в психике ребёнка, которые обеспечивают 

постепенный переход малыша в активную и деятельную личность. Значительные 

изменения происходят в психическом развитии детей – расширяются потребности, 

изменяются виды и формы деятельности, развивается волевая сфера, формируются 

элементы сознания и самосознания, усложняется общение с окружающими. Третий год 

жизни характеризуется противоречием между стремительно возрастающей 

самостоятельностью и желанием принимать участие в жизни взрослых. Важнейшим 

новообразованием этого возраста является возникновение ощущения «Я», на основе 

которого происходит самоутверджение, являющееся основой для возникновения чувства 

самоуважения. Основная часть обращений ребёнка этого возраста к взрослому связана с 

ожиданием позитивной оценки своих действий. Ребенок пытается приобщиться к миру 

взрослых, проявляя интерес к их личности и деятельности. В результате этого малыш 

начинает в речи использовать местоимение «мы».  

На третьем году жизни у малыша наблюдается значительный интерес к речи 

окружающих, особенно, если она направлена на него. Быстро увеличивается словарь, 

который к концу года составляет 1200-1500 слов. Ребёнок начинает понимать не только 

смысл отдельных слов и фраз, касающихся непосредственно его и ближайшего окружения, 

но становится способным воспринимать небольшие рассказы, сказки, стихотворения о том, 

что находится за пределами его восприятия. Малыш начинает задавать вопросы по 

содержанию прочитанного, может выполнять просьбы и инструкции взрослого. Теперь 

ребёнок может назвать цель своих действий определенным словом («пойду», «буду», 

«нарисую»).  

Совершенствуется сенсорная сфера крохи. Дети могут подбирать по образцу 

геометрические фигуры, различать четыре основных цвета, без помощи взрослого узнавать 

отдельные свойства предметов. Интенсивно развивается фонематический слух ребёнка – он 

теперь может различать разнообразные шумы, голоса людей, звуки и тона музыки.  

Совершенствуются обследовательские действия ребёнка – расширяется и круг 

интересующих малыша объектов. К концу года он может ориентироваться в ближайшем 

окружении, начинает осваивать отдельные временные понятия, у него формируется умение 

наблюдать и сравнивать, рассуждать, регулировать речью своё поведение. Продолжает 
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развиваться эмоциональная сфера малыша. Теперь он проявляет стойкие эмоции в 

отношении отдельных взрослых и детей, возникают чувства, связанные с видом 

деятельности, эстетические, а также негативные эмоции. Поведение ребёнка становится 

более устойчивым и контролируемым, ребенок учится преодолевать препятствия. Малышу 

теперь доступны разные виды деятельности: рисование, лепка, конструирование, 

музыкальная деятельность. В это время происходят значительные изменения и в отношении 

ребёнка к сверстникам. Дети начинают наблюдать, прислушиваться, подражать друг другу. 

Возникают действия, адресованные сверстнику.  

В конце третьего года жизни у детей появляется принципиально новая форма 

коммуникативных действий – эмоционально окрашенные игровые действия, с помощью 

которых ребёнок не только проявляет свое отношение к сверстнику, но и демонстрирует 

ему свои умения.  

Третий год жизни характеризуется противоречием между стремлением ребёнка к 

самостоятельности, которое быстро возрастает, желанием принимать участие в 

деятельности взрослых и реальными возможностями малыша. Решить эту проблему 

возможно с помощью игры. В этот период происходят качественные изменения в психике 

малыша. Возрастают его физические возможности, шире становятся потребности, 

изменяются виды и формы деятельности, развивается воля, элементы сознания и 

самосознания, усложняется общение с окружающими.  

Начало третьего года жизни ознаменуется окончательным формированием 

потребности общаться со сверстниками, которая реализуется в эмоционально окрашенном 

игровом взаимодействии. Наибольшее число контактов между детьми возникает из-за 

игрушек. Не редко они носят конфликтный характер.  

Задача взрослого – организовать такую общую игру, чтобы дети могли действовать 

одной и той же игрушкой одновременно. Такая работа проходит параллельно с 

формированием позитивного отношения детей друг к другу. Происходят изменения в 

общении ребёнка с взрослыми. У малыша сохраняется высокая чувствительность к 

эмоциональному общению, но при условии общих с взрослым предметных или игровых 

действий. Детям уже недостаточно одного доброжелательного внимания – им нужно, чтобы 

взрослый принимал участие в их действиях. В тесном практическом взаимодействии, 

подражая взрослому, дети осваивают предметные действия, правила поведения и общения. 

В три года у детей формируется определённый комплекс поведения. Они стремятся 

самостоятельно достигать позитивного результата собственной деятельности. В случае 

неудачи малыши обращаются за помощью к взрослому, именно ему демонстрируют свои 

успехи и достижения, которые без его одобрения чаще всего утрачивают свою ценность. 

Негативное или равнодушное отношение взрослого к результатам детской деятельности 

вызывает у детей чувство обиды и грусти.  
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Итак, данный возрастной период характеризуется повышенной чувствительностью и 

восприимчивостью ребёнка к оценке взрослым его достижений. Из них у малыша 

постепенно начинает складываться образ собственного «Я».  

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидящие дети и дети с амблиопией и косоглазием) 

 Известно, что наибольшее количество информации об окружающем мире к ребенку 

во время его развития поступает через орган зрения. Заболевание глаз у детей, 

сопровождающиеся выраженным падением зрения, иногда вплоть до полной слепоты, в 

значительной мере ограничивают возможности ребенка. Они отрицательно влияют на его 

общее развитие, отражаются на психоэмоциональном состоянии, особенно в тех случаях, 

когда потеря зрения возникла в очень раннем возрасте и имеет выраженный характер. 

К детям с нарушением зрения относятся разнообразные группы дошкольников с 

разной степенью утраты зрения, многообразием клинических форм. Наиболее 

распространенной формой детской глазной патологии в дошкольном возрасте являются 

амблиопия и косоглазие, характеризующиеся разной степенью нарушения остроты зрения, 

бинокулярного зрения, фиксации взора и других функций зрительной системы. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения 

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень разнообразную группу 

как по характеристике состояния их зрения, так и по происхождению заболеваний и 

условиям социального развития. 

Различают следующие категории детей с нарушением зрения, посещающие группы 

компенсирующей направленности ДОУ: 

 слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 

0,04); 

 слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции 

от 0,05 до 0,2); 

 дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и 

познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в 

физическом развитии. 

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия 

нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за 

нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные 

признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. 

Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, 
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становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной 

информацией. Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное 

взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-практического опыта 

за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический). 

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме 

воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при 

звуковом анализе слова и его произношении. Кроме того, довольно часто нарушается 

соотнесенность слова и предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается 

отставание в понимании значений слов. 

Дети со зрительными нарушениями имеют особенности усвоения и использования 

неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение для 

слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как большое количество 

информации им приходится хранить в памяти. 

Дети с нарушениями зрения не видят написанного на доске, таблице, что вызывает 

утомление и снижение работоспособности. 

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по помещениям, в 

ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные ориентиры ГБДОУ, группы, 

путь к своему месту. 

Важно выбрать оптимально освещенное рабочее место (повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400–

500 люкс), где слабовидящему ребенку максимально видно доску и педагога. 

Для детей с глубоким снижением зрения, опирающимся в своей работе на осязание и 

слух, важна слышимость во всех зонах группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с 

разрешения педагога, должны иметь возможность подходить к наглядному материалу и 

рассматривать его. На специально организованных занятиях и в режимных моментах 

рекомендуется использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную 

нагрузку: не более 10 минут непрерывной работы. 

На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые будут 

компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое внимание 

следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и 

мимику. 

Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны 

иметь возможность потрогать предметы.  

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по 

цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они не 

сливались в единую линию, пятно. 

Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные средства: 
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приспособления, увеличивающие целую страницу или линии. 

В зависимости от структуры дефекта и состава нарушенных функций центральной 

нервной системы различают две основных группы детей с разными формами аномального 

развития: дети, у которых нарушение зрительной системы не отягощено другими 

недостатками развития центральной нервной системы; дети, у которых недоразвитие или 

нарушение зрения сочетается с другими формами аномального развития, обусловленного 

врожденными дефектами органа зрения, травмами мозга, антенатальной интоксикацией, 

последствием перенесенных органических заболеваний: недоразвитие или нарушение 

интеллекта, нарушение речи, нарушение слуха, отклонения в развитии двигательной сферы. 

Одно из особенностей детей с нарушением зрения является нарушение зрительного 

восприятия. 

Зрительное восприятие – это формирование образов и ситуаций внешнего мира при 

их непосредственном воздействии на глаз. Зрительное восприятие играет большую роль в 

психическом развитии ребенка, имеет большое информационное значение. Оно участвует в 

обеспечении регуляции позы, удержания равновесия, ориентировки в пространстве, 

контроля поведения и т. д. Представление о зрительном восприятии как о сложном 

системном акте базируется на теории функциональных систем П. К. Анохина, теории 

психофизиологических основ психических процессов Б. М. Теплова и Е. Н. Соколова, 

теории развития высших психических функций Л. С. Выгодского. В отечественной 

психологии зрительное восприятие рассматривается как сложная система перцептивных и 

опознавательных действий. Таким образом, зрительное восприятие – это сложная 

системная деятельность, включающая сенсорную обработку визуальной информации, ее 

оценку, интерпретацию и категоризацию. 

Одним из средств компенсации нарушенного зрительного восприятия является 

сенсорное развитие. У детей с нарушением зрения восприятие происходит на суженной 

сенсорной основе. Вследствие этого снижается качественный уровень представлений об 

окружающем мире, возникают трудности социальной адаптации. Значение сенсорного 

развития в дошкольном возрасте трудно переоценить. Сенсорное развитие, с одной 

стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с другой стороны, 

имеет самостоятельное значение, так как полноценное воспитание необходимо для 

успешного обучения ребенка в детском саду. Сенсорное развитие предполагает овладение 

детьми определенными перцептивными действиями (идентификация, соотнесения, 

перцептивного моделирования, а также освоение системы сенсорных эталонов. Специфика 

работы с детьми с нарушением зрения заключается в том, что наряду со зрительным 

восприятием необходимо развивать и все остальные виды чувствительности (осязание, 

слух, вкус и обоняние). Другой, не менее важной, проблемой у детей с нарушениями зрения 

являются трудности в ориентировке в пространстве. Это одна из актуальных проблем, 
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входящих в сферу социальной адаптации таких детей. Своеобразие психофизического 

развития дошкольников проявляется в их недостаточной двигательной активности, 

сложностях формирования двигательной сферы. В свою очередь, это вызывает у детей 

трудности пространственной ориентировки, которые в дальнейшем ограничивают 

самостоятельность человека в любой деятельности. Нарушение глазодвигательных 

функций у ребенка с косоглазием и амблиопией вызывает ошибки при выделении им таких 

пространственных признаков предметов, как форма, величина, объем. Большое внимание 

следует уделять зрительной оценке расстояния между предметами или удаленности их «от 

себя». Сложность заключается в том, что особенности монокулярного зрения не позволяют 

верно определить, насколько удалены предметы, на каком расстоянии от детей они 

находятся. 

Дети, в особенности те, кто страдает глубокими нарушениями зрения, спонтанно, 

независимо от взрослых, не могут овладеть навыками пространственного ориентирования и 

нуждаются в систематическом целенаправленном обучении. 

Нарушение зрения приводит к вторичным отклонениям в физическом развитии детей. 

В частности, страдает формирование мелкой моторики. У многих детей с нарушением 

зрения - низкий уровень развития осязательной чувствительности и моторики кистей и 

пальцев рук. 

Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут спонтанно, по 

подражанию окружающим овладеть различными предметно-практическими действиями, 

как это происходит у нормально видящих детей. Вследствие этого мышцы рук оказываются 

вялыми или слишком напряженными. Все это приводит к низкому уровню развития 

тактильной чувствительности и моторики рук, отрицательно сказывается на формировании 

предметно-практической деятельности. Среди детей с нарушением зрения часто отмечают 

две крайности: одни дети в практической деятельности опираются только на свое 

нарушенное зрение, которое дает им ограниченную, а иногда и искаженную информацию; 

другие, как правило, дети с очень низкой остротой зрения опираются, в основном, на 

осязание, совершенно не используя при этом имеющееся остаточное зрение. В обоих 

случаях страдают процессы познания, ориентировки в пространстве и практической 

деятельности. 

Для таких детей необходимо создавать различные условия, что будет способствовать 

их более полноценной социализации в современном обществе. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с амблиопией и 

косоглазием выступает: Степень соответствия общего темпа развития ребёнка темпу 

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 
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дошкольников:  

- Умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон.  

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

объёма и качества.  

- Познавательной сфере – недостаточный темп и объём 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 обеднённым запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активности, трудностями развития зрительно-моторной координации 

и др. Детям с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития.  

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением 

зрения выступают: определённая 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 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 и состояние ЦНС, провоцируя 

возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивость, 

раздражительность, чрезмерную возбужденность…) 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, диффернцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или 

недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную 

деятельность, её осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 

осуществления познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты 

имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 
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педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, зрительного 

восприятия и представлений, создание востребованной ребёнком 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 ребёнка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

 Особенностями физического развития детей с ФЗР выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средне возрастным показателям, 

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 большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с 

учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательной активности, 

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, её предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с 

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 
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форм, обликов, цветовой тональности и 9 др. предметов и объектов действительности, 

трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, 

так и особенности его протекания в психической деятельности. К особенностям развития 

зрительного восприятия при нарушениях зрения 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; - объём 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), недостаточность объёма 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 деятельность; - 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: - снижение скорости и объёма зрительного восприятия, их определённая 

зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или 

структурной сложности объекта восприятия; - затруднённость 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 
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которых решается задача на зрительное восприятие. В ходе изучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту ОВЗ) обнаружилось, что 

наиболее общие закономерности развития нормального ребенка прослеживаются и у этих 

детей. К ним относятся: 

• определенная последовательность стадий развития определенна последовательность 

стадий развития психики; 

• наличие сенситивных периодов в развитии психических функций; 

последовательность развития психических процессов; 

• роль деятельности в психическом развитии, в развитии речи; в формировании 

высших психических процессов; 

• ведущая роль обучения в психическом развитии (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский). 

      Кризисные периоды, связанные с физиологическим, психологическим и 

социальным развитием, проявляются у детей с ОВЗ в той же мере, как и у зрячих. Меняется 

лишь интенсивность, характер протекания, время наступления и их продолжительность. 

Таким образом, у детей с ОВЗ сохраняются общие закономерности развития. Вместе с 

тем имеют место специфические особенности формирования психических процессов. 

 

1.6 Индивидуальные особенности развития детей группы 

В I младшей группе № 1 – 10 детей: 2 мальчиков и 8 девочек. Группа была 

сформирована из вновь поступивших в ГБДОУ д/с 95 детей. Все дети имеют зрительные 

патологии разной степени сложности.  

Острота зрения Количество детей 

0,005 – 0,001   

0,01 – 0,1  

0,2 – 0,3  

0,4 – 0,6   

0,6 – 1,0  

Не отвечает   

Дети – инвалиды по зрения – 1 чел. 

Особенности детей:  

– наличие неврологического статуса: ПЭП, ММД, синдром гипервозбудимости, 

дефицит внимания, пирамидальная недостаточность, вегетативная дисфункция, 

астенический синдром, гипотония, ЗРР. 

- ортопедические патологии: нарушение осанки, плосковальгусные стопы, 

нестабильность шейного отдела позвоночника, ДЦП. 
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Группа здоровья Количество детей 

Первая   

Вторая   

Третья   

Четвертая   

Пятая   

 

Дети – инвалиды по сопутствующим заболеваниям – 0 чел. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых социальных и 

предметных сред и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

 Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

1)Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечение 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в эмоционально насыщенные ситуации 

общения, взаимодействия, совместной деятельности с педагогическим работником, 

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

присваивать опыт их выражения. Обогащение опыта восприятия слепым ребенком 

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

различных видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но 

насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происходящему, 

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

вербальными, выражения положительных эмоций (смех, междометия, восклицания 

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

междометия, восклицания соответствующего порядка). 

2)Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах): 

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

элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе 

педагогического работника) с помощью мимики, позы, жестов. Знакомство и разучивание 
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ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта 

рассматривания сюжетных, сюжетно-¬иллюстративных рельефных рисунков, 

изображающих человека с формированием элементарных представлений об 

информационно-опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной 

принадлежности человека. Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к 

обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного поведения 

посредством создания в Организации музыкальной среды, аудио среды, актуальной и 

востребованной слепым ребенком. 

3)Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой 

культуры речи, языковой компетентности общения как средства компенсации сенсорной 

недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие грамматической, 

просодической сторон речи, обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков 

взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудности или невозможности зрительного отражения: 

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

уточнить его местоположение относительно себя; 

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

человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

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

сообщения; 

-обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения; 

-дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

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

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

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

установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов 

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

педагогических работников). 

6)Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций 

разных видов детской совместной деятельности, формирование представлений о 

совместном характере действий, обогащение опыта их выполнения представлений; опыта 

обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия 
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собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим работником и 

другими детьми. 

7)Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8)Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

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

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

бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. 

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

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

их пространственном расположении, организации пространства помещений (входная дверь, 

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

предметы и вещи, необходимые для жизни членов семьи.  

11)Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

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

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

бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях обучающихся. Обогащение 

опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

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

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

деятельности человека для них. 

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

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

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

культурно-гигиенические нормы. 

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

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации 

человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных 

произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний 

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

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

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

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

совместного выполнения трудовых операций, предметных игр с педагогическим 

работником, другими детьми. 

17)Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным 

выполнением действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного 

моторного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в 
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соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в 

театрализованных играх, инсценировках. 

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

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

имени и отчеству к ближайшему окружению. 

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

пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в образовательной среде 

Организации: помочь приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт 

практического взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, 

развивать смысловую и техническую стороны предметной деятельности, развивать умения 

и навыки их использования: 

 Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели 

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

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

моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать название 

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

название помещений; знать названия одежды и обуви. 

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

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

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

правильным захватом ручки; повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; 

узнавать и называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные 

предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; 

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

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

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

брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на поверхность перед 

собой тарелки разной формы: «глубокая», «мелкая», блюдце; надеть, снять одежду, обуть, 

снять обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, 

навыками самообслуживания. 

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

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

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

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

перила. 

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. 
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Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и 

спускаться по лестнице. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством предметно-практических 

действий в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной 

деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой 

деятельности. 

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

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

предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической 

игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные 

действия. 

 Развитие трудовых действий и деятельности: 

1)Формирование точных умений и способов выполнения практических действий - 

трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно- моторной 

координации в системе «глаз - рука», моторики рук; развитие умений и опыта зрительного 

контроля в практической деятельности. Формирование умений выполнять точные 

движения и действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой 

операции. Развитие способности к организации собственной практической деятельности по 

подражанию педагогическому работнику. 

2)Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и 

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

дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование 

компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) выполнения утилитарных 

предметных действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

3)Развитие знаний и представлений: 

-о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самообслуживание?», 

«Что значит труд в природе, труд в быту?»; формирование знаний и умений 

придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения результата; развитие опыта 

зрительных ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих движений глаз, 

востребованных необходимостью выполнения цепочки действий (на этапе подготовки к 

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

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

Организации с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни 

человека; уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о 

внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 
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Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду 

педагогических работников. 

  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации: 

1)Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной 

организации, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно¬-пространственной среде; 

развитие знаний о способах безопасного поведения в различных видах детской 

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

обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов выполнения 

орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу педагогического 

работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для 

здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 

2)Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому 

работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение опыта 

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных препятствий, 

безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего 

сделан, способ использования). 

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

работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 

препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

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

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 

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

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

для регуляции движений. 

 Виды детской деятельности: 
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1)Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего 

обучающегося и с пониженным зрением: 

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

словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, 

позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

-труд; 

-игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

-игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

-познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдения 

за трудом педагогических работников; 

-физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на 

моторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

2)Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-¬коммуникативного 

развития слабовидящего обучающегося и с пониженным зрением: 

-самообслуживание; 

-спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

-спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с 

использованием другой атрибутики; 

-спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций; 

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

игровая, коммуникативная (свободное общение). 

2.1.2 «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся. 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

-для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

-развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях слабовидения. 

 Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, с освоением 
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новых социальных и предметных сред познавательной деятельности в ее компонентах: 

способы приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы 

познавательной деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и 

удовлетворение особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

1)Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия: 

2)Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметами и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест 

жизнедеятельности и познавательной активности. 

3)Способствовать формированию слабовидящимии с пониженным зрением 

дошкольниками сенсорных эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство». 

4)Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения и 

обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в 

продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать 

обучающихся к точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, 

использованию словесных определений свойств предметов (круглый, синий).  

5)Развивать у ребенка умение в ситуациях рассматривания предметов или 

изображений с подключением осязания формировать полные, точные, детализированные и 

дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи «целое - часть», 

развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия, 

обогащать опыт зрительного опознания. 

6)Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осязания 

как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 

предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, величин. 

7)Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 

ориентировки как компонента познавательной деятельности. 

8)Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, 

речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных 

ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности 

к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

 Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно¬-интеллектуального 

и моторно-поведенческого потенциала познания: 

1)Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, 



24 

 

что мир наполнен различными предметами, нужными для жизни человека, важными для 

человека. Развитие осмысленности восприятия. 

2)Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться 

в разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

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

определением его формы, величины, цвета, материала; 

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

пространственных характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

3)Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, 

частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

4)Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 

способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта 

актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с 

педагогическим работником обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по 

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

5)Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами 

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; 

формирование действий предметно-пространственной организации «рабочего поля»: 

умения взять предмет из определенного места, положить предмет на определенное место, 

расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, 

вертикальный). Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, 

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

познавательной деятельности. 

6)Повышение способности действовать по подражанию. 

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

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и 

объектах действительности. 

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

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 
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познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация. 

 Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: формирование 

целостных представлений об объектно-предметных, предметно-пространственных 

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

занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-синтетической 

оценке происходящего, его предметной организации, осмысления своего места, своих 

возможностей. 

 Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности: развитие интереса к рассматриванию книг и картинок 

(предметные, сюжетные изображения). Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. Развитие 

умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

-действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

-игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение 

емкостей); 

-создание отпечатков. 

 Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

1)Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: 

побуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, 

расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким 

ситуациям. 

2)Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, 

созданию новых предметных сред, к играм в сенсорном уголке,выполнению физических 

упражнений. 

3)Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

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

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

кто где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас происходит в 

зале). Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, 

неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

5)Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с 

ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной фактуры, 

величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и 

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

6)Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: 

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

повторить попытку, чтобы достичь результата. 

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

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

окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. 

Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о 

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

жизненных ситуаций и задач. 

 Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 

1)Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. 

Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях 

«педагогический работник - ребенок», «ребенок - ребенок». 

2)Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма 

(алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, 

исследовательская, труд, игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об 

освоенных видах деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований 

к ее организации. 

3)Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в 

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

элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) вертикальный 

компонент) предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с 

концентрацией зрительного внимания. 

4)Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения 

заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке 

«от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от 

предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по 

заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости 

листа (стороны: левая, правая,верхняя, нижняя, центр). Обогащение опыта предметно-

пространственной организации рабочего поля, самостоятельно пространственной 

ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной деятельности. 

5)Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 
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бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения 

упражнений на согласование слов с движением, на чередование движений пальцев и кистей 

рук, умение выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие 

общей скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения 

разноименными руками своей программы действий, развитие чувства ритма. 

  

 Виды детской деятельности: 

1)Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития: 

-познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

-двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения, 

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений 

рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

-познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

«предметные экскурсии» в помещениях и на участке; 

-продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

наблюдения в условиях тематических прогулок; 

-слушание чтения детских литературных произведений; 

-труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

-игры на развитие зрительного восприятия; 

-физические упражнения на осанку, моторику рук. 

2)Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития: 

-спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

-самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

-спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

-речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

-рассматривание книг, картинок, фотографий; 

-спонтанная продуктивная деятельность; 

-спонтанная двигательная деятельность; 

-деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно¬-практическая 
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в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное 

общение). 

2.1.3 «Речевое развитие» 

 Речевое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся. 

 Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

-для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

-приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

-обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения действительности. 

 Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Речевое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка речи 

как адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженой 

чувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворение 

особых образовательных потребностей по специальным направлениям педагогической 

деятельности. 

  Развитие номинативной функции речи: 

1)Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» - развитие 

умений и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с 

усвоением слов называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственные 

отношения, их постоянные свойства и признаки (опознания). 

2)Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о 

предмете то, что мы о нем знаем». Формирование и расширение объема действий, 

состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей действительности 

с усвоением слов, называющих их. 

3)Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического 

значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации. 

 Развитие коммуникативной функции речи: 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств 

(обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, 

уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы 

(приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое 

настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с 

нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение 
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лицом к партнеру.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое 

коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

 Формирование основ речевого познания: 

1)Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие 

аналитико-синтетической основы восприятия. 

2)Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи 

как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами 

и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные 

свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному 

отражению. 

3)Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности - умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, 

заданном содержанием и искомым результатом деятельности, умений рассказать о том, как 

достигнут результат. 

4)Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие понимания 

себя как собеседника.  

 Виды детской деятельности: 

1)Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего и с пониженным зрением 

обучающегося: 

-познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

-тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; 

-труд; 

-пение; 

-гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

-подвижные игры с речью. 

2)Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего 

обучающегося: 

-сюжетно-ролевые игры; 

-самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 
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раскрашивание); 

досуговая деятельность; 

рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

2.1.4 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие, слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихся. 

 Основными задачами образовательной деятельности является создание условий: 

-для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

-развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения 

новых социальных и предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, 

развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, формирование 

положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности: 

1)Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение способности 

к форморазличению.  

2)Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели. 

Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности 

форм предметов: развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта 

восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, 

повышение способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. 

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

иллюстративно-графического материала, художественных цветных иллюстраций, 

репродукций. 
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3)Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных 

иллюстраций, репродукций. 

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

восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

5)Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетических 

чувств и переживаний - стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств 

(форма, строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией 

эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и выразительности 

отражаемого) и формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического 

чувства к предмету, его облику: расширять опыт наблюдения предметов и явлений 

окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности 

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

повторяемости элементов, знакомить обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным 

сочетанием частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных 

растений, знакомить с предметами, имеющими обтекаемую форму , обращая внимание на 

гармоничность и цельность форм предметов. 

6)Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические 

чувства. 

7)Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие 

которых основано на дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с 

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств: обогащать опыт 

восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к прекрасному в 

природе. 

 Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего 

ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

1)Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, 

пальцами, работа артикуляционного и голосового аппарата, действий - хлопки, 

постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание 

(шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, 

хороводах. 

2)Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз - нога», «глаз - рука»: 
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обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля: 

а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 

выразительности и пластичности движений. Развитие чувства облика красоты движения, 

его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально¬ритмических упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 

заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: двигаться в соответствии с 

характером музыки, сохранять темп движения, останавливаться по сигналу и сохранять 

равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными 

объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) - музыкально-

ритмические, танцевальные упражнения. 

3)Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и 

кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их 

дифференцировать. Формирование умений правильно захватывать предметы познания, 

орудия действий, выполнять точные движения и действия. 

4)Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее 

образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные 

игры, в театрализованные игры. Обогащение опыта разучивания простых коротких стихов, 

пения с изменением силы голоса (звучания): обычно ¬громко, обычно-тихо, тихо-обычно-

громко; с изменением темпа речи: умеренно¬ быстро, умеренно-медленно, медленно-

умеренно-быстро, быстро-умеренно- медленно; с проявлением логического ударения. 

 Формирование основ организации собственной творческой деятельности: 

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми 

игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, к свободной 

продуктивной деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение 

к воспроизведению образов воображения; 

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

инсценировок; 
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г) упражнения в речевых играх, считалках. Приобщение к речевому 

творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально¬-инструментальную деятельность 

и певческую деятельность. 

 Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека: 

-знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, интересное; 

поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, 

веселились, переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, 

лепит фигуры людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; 

музыканты сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают 

музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить обучающихся с литературными 

произведениями, посвященными творческим профессиям, творчеству человека, 

переживаниям человека, связанным с восприятием творений; 

-развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях 

человека. 

 Развитие образа «Я»: обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в 

процессе творчества, так и в его результатах. 

 Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образовательной 

организации: 

-развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

-расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов; 

-воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

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

результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных 

сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал 

нравственного отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе - 

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно-эстетической 

деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 

самостоятельности. 

 Виды детской деятельности: 

1)В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

-художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

--музыкально-театральная деятельность; 
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-ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

-слушание литературных, музыкальных произведений; 

-двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

2)В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 

актуализацией художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

-наблюдения в природе; 

-слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков 

и шумов природы (аудиозаписи); 

-рисование; 

-игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации, игры с 

переодеваниями, словесные игры; 

-рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

-пение; 

-досуговые мероприятия; 

-труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой). 

 

 

2.1.5 «Физическое развитие» 

 Физическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся. 

 Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

-для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-овладения подвижными играми с правилами; 

-обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

 Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную активность и 

пространственную ориентацию в повседневной жизни, с формированием положительного 

отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1)Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в формировании 

двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для 
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здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование 

точных, целостных и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и 

тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения 

при выполнении движений; развитие физических качеств. Формирование элементарных 

представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о 

спортивном оборудовании и способах его использования. 

2)Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра вперед 

(поднимаем ногу), сохранение позы. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими 

нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

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

мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

4)Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, 

функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты 

реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); обогащение 

опыта выполнения освоенных движений в различных предметно¬-пространственных 

условиях (средах). 

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

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 

различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности 

нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

6)Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной 

массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной 

стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных 

заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. 

Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков 

выполнения физических упражнений этой направленности. 

7)Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на 

прогулке. 

8)Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирование умений 

правильного дыхания, развитие объема легких. 

 Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушениями зрения. 
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Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния, эмоционального 

благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, 

воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных 

играх. 

 Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического): 

1)Формирование культурно-гигиенических навыков: 

-формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

практических действий;  

-формирование компенсаторных способов (в том числе алгоритмизации) выполнения 

утилитарных практических действий; формирование представлений о частях тела и их 

функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

2)Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 

первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения 

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 

потребностями; развивать интерес к изучению своих физических, в том числе зрительных, 

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны зрения. 

3)Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно¬-пространственной среде; о 

способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально- художественной); обогащение опыта 

преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного 

зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование 

умения останавливаться при движении по сигналу педагогического работника ; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в 

колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) 

факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений 

об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, формирование умений их использовать. 

 Виды детской деятельности: 

1)Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и 

обучающегося с пониженным зрением: 
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-занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, двигательные 

разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, подвижные 

игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика после 

дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

-занятия ритмикой; 

-подвижные игры; 

-упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

-упражнения в ходьбе; 

-труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

-слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движениях, о 

занятиях физическими упражнениями. 

2)Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического дошкольника с 

нарушениями зрения: 

-самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

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

-спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

-досуговая деятельность. 

 

2.2 Основные направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
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1) В области формирования основ гражданственности и патриотизма: обогащать 

представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в различных видах 

деятельности; 

2) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

3) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

5) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагог Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

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

воспитания. 

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

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2)Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
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обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач педагог Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

-воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

-учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2)формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности педагога: 

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

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 
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своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность 

- «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности педагога: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

-создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в Организации. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Педагог должен формировать у дошкольников с 

ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, педагог 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

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

тела; 

-формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
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-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

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

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

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

также в приобщении ребенка к труду (ценность - «труд»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1)Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2)Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3)Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач педагог Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

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

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

-предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1)формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3)развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

ОВЗ действительности; 

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

себя прекрасным, создавать его. 

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

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

с их делами, интересами, удобствами; 

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

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
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-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Образовательная деятельность в раннем возрасте (1 год - 3 года) осуществляется по 

следующим видам 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

 Коррекционная работа в группе раннего возраста для детей с нарушением зрения 

строится на поэтапном развитии сенсорного восприятия и зрительно-моторной 

координации. Особое внимание уделяется сенсорному воспитанию. Дети знакомятся с 

разнообразием форм, звуков, движений. Учатся выделять, узнавать заданный предмет, 

сравнивать предметы, объединять в группы.  

Целью коррекционных занятий является формирование у детей с нарушением зрения 

умений и навыков восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение 

их приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных 

анализаторов. Овладение приемами осязательного восприятия объектов и умение 

выполнять практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора дают 

детям с нарушением зрения возможность наиболее точно представлять предметы и 

пространство, что позволяет им быть более активными, любознательными в процессе игры 

и обучения.  

4-й уровень освоения программы (по Фомичевой Л.В) 

Цель: Формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие базовых 

свойств восприятия: константности и предметности; совершенствование предметного 

(форменного) и развитие цветового зрения; выработка навыков зрительного поведения. 

Субъекты освоения уровня: дети с практической слепотой старшего возраста, дети, 

освоившие предыдущие уровни программы, слабовидящие дети раннего возраста, 

дошкольники с тяжелой степенью слабовидения, не получившие ранней коррекционной 

поддержки, дети с тяжелой амблиопией в период окклюзии раннего или младшего 

дошкольного возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Наличие базовых зрительных функций: показатели остроты зрения и (или) поля 

зрения, характеризующие активно используемое остаточное зрение или слабовидение, 
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активность глазодвигательных функций, выраженная способность к прослеживанию, 

развитая ПКЧ на низкочастотные каналы. 

2. Достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора; 

3. Устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы из одной 

руки в другую под контролем зрения, протягивание рук к близким и др.; 

4. Устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение. 

5. Зрительное поведение. 

Коррекционно-офтальмологическая работа 

Работа направлена на развитие у детей с нарушением зрения способностей 

адекватного отражения объектов и явлений действительности, на выражение и 

самопроявление ребенка в различных видах деятельности, оптимизацию всех 

потенциальных возможностей психики ребенка. 

Основным направлением в коррекционной работе детского сада является развитие 

способов зрительного восприятия дошкольника с нарушением зрения. 

Принципы коррекционной работы: 

1. Решение задачи опережающего характера для предупреждения появления 

отклонений в психофизическом развитии детей с нарушением зрения (превентивная 

направленность). 

2. Введение ребенка с нарушением зрения в различные виды детской деятельности: 

игру, занятия, труд и т.д. (пропедевтическая роль). 

3. Сближение ребенка с окружающим миром, подготовка к обучению в школе, 

воспитание у него специальных социально-адаптивных способов ориентации при 

овладении теми или иными знаниями, умениями и навыками. 

4. Развитие всех психических процессов у детей с нарушением зрения. 

5. Развитие сохранных анализаторов, мобилизация потенциальных возможностей 

ребенка. 

Коррекционно-логопедическая работа 

Содержание коррекционного обучения определяется следующими задачами: 

1. Развитие речевых средств общения: обогащение словаря, формирование 

правильного грамматического строя речи (устранение аграмматизма, предупреждение 

дисграфии), коррекция звукопроизношения и нарушений звукослоговой структуры слова. 

2. Развитие у детей понимания обращенной к ним речи взрослого. 

3. Развитие фонематического восприятия и на его основе речевых способностей детей. 

4. Развитие связной речи, формирование коммуникативных навыков. 

Коррекционно-педагогическая работа 

I этап коррекционно-педагогической работы 

Основные направления и задачи: 
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1. Развитие зрительного восприятия   

• Стимулировать ориентировочную активность, привлекая внимание ребенка к 

предметам, обеспечивая положительную мотивацию. 

• Совершенствовать навык фиксации взгляда на объекте сосредоточения, 

прослеживания за его перемещением в малом пространстве   

• Развивать способность узнавать предметы обихода и игрушки, выделять их в ряду 

разнородных объектов, находить идентичные.  

2. Формирование предметной деятельности   

• Совершенствовать хватание щепотью (тремя пальцами), указательным и большим 

пальцем вместе (указательный тип хватания) в играх на сортировку, переноску, втыкание, 

нанизывание.   

• Развивать соотносящие действия 

•  Упражнять в захватывании и переноске предметов, разных по величине и форме   

• Учить орудийным действиям  

3. Развитие моторно-двигательной сферы   

• Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности 

•  Формировать положительное отношение к двигательным играм 

•  Формировать представление о собственном теле и его основных частях, их 

движениях.   

•Учить выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу. 

•  Развивать координацию движений обеих рук.  

4. Развитие эмоциональной сферы  

II этап коррекционно-педагогической работы 

Основные направления и задачи:  

1. Развитие зрительного восприятия  

Восприятие цвета:   

• Формировать представление детей о цвете, как признаке предметов 

• Развивать способность дифференцировать предметы по цвету, идентифицировать 

предметы с эталоном, побуждая детей к практическому примериванию, сличению.   

• Развивать способность детей соотносить предметы по цвету при выборе из 2-х 

различий, локализовывать заданный цвет, группировать предметы вокруг образца.   

• Развивать зрительную реакцию на предметы ближайшего окружения. Замечать их 

форму, цвет, величину.  

Форма   

• Познакомить детей с объемными формами (куб, шар, кирпич) 

•  Развивать способность соотносить предметы по форме, группировать по форме, 

независимо от других признаков.   
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• Развивать тактильный гнозис, учить ощупывать предмет, обводить пальцем его 

контур, упражнять в узнавании предметов на ощупь разных по форме и величине.  

Величина   

• Развивать способность детей сравнивать предметы по величине, словесно обозначая 

(больше-меньше, самый большой, самый маленький) 

• Развивать соотносящие действия в играх с матрешкой, пирамидкой. 

• Развивать восприятие предметов по количественным признакам (один- много) 

Пространство   

• Развивать способность детей выделять части тела (на себе, на кукле) 

•  Формировать пространственные ориентировки в координатах (вверху-внизу) 

•  Развивать способность детей выполнять действия с использованием 

пространственных предлогов, использовать их в речи.  

2. Развитие конструктивной деятельности 

• Познакомить детей с различными конструктивными материалами  

• Вызвать интерес и эмоциональный отклик в процессе конструктивных игр 

• Формировать умение выполнять последовательную цепочку действий, 

направленных на создание конструкции. 

3. Развитие мелкой моторики (выполнение соотносящих действий) 

• Развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук 

• Закреплять умение захватывать предмет щепотью и использовать указательный тип 

захвата  

• Обучать правильному захвату карандаша, выполнять рукой дугообразные и 

кругообразные движения, проводить горизонтальные и вертикальные линии в пределах 

листа, замкнуть кривую линию.  

4. Развитие зрительных функций, зрительного внимания и памяти 

• Развивать цветоразличительную чувствительность 

•  Развивать фиксацию взора 

•  Развивать прослеживающую функцию глаз 

•  Развивать наблюдение за двумя объектами 

III этап коррекционно- педагогической работы 

Основные направления и задачи 

1. Развитие зрительного восприятия 

Восприятие цвета   

•Формировать сенсорные эталоны четырех основных цветов 

•Закреплять способность детей соотносить предметы по цвету, локализовывать 

заданный цвет при выборе из четырех различий, группировать предметы по цвету, по 

образцу и по словесной установке.   
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• Закреплять представление детей о цвете, как признаке предметов. 

 Восприятие форм   

• Формировать сенсорные эталоны плоских форм (круг, квадрат, треугольник) 

• Формировать осязательно-зрительный способ обследования предметов 

• Упражнять детей в узнавании различной формы на ощупь 

• Развивать способность выкладывать ряды в ритмической последовательности форм.  

Восприятие величины   

• Развивать способность детей сравнивать 3 предмета по величине, выкладывать их в 

ряд по убыванию и возрастанию, словесно обозначая отношения между ними   

• Формировать способы сравнения (наложение, приложение). 

• Формировать способ дистантного соотнесения предметов по величине и соотнесения 

наложением с учетом 2-х признаков.   

• Первоначально знакомить детей с различными измерениями величин и их 

словесным обозначением.  

2.Восприятие пространства 

• Формировать представление детей о пространственном расположении частей тела и 

возможности изменения положения в пространстве   

• Развивать способность детей соотносить пространственное расположение частей 

тела с расположением предметов.  

• Стимулировать использовать детьми в речи пространственных предлогов и наречий  

3.Конструктивная деятельность 

• Познакомить с конструированием по объемным и плоскостным образцам 

•  Развивать умение воссоздавать целостный образ из кубиков 

•  Формировать умение конструировать из плоскостного материала 

•  Формировать умение воссоздавать целостный образ объекта из простых разрезных 

картинок   

• Продолжать вызывать у детей потребность в конструктивной деятельности и 

обеспечивать игровую мотивацию.  

4.Мелкая моторика 

• Формировать у детей умения и навыки осязательного восприятия предметов и 

обучать приемам предметно-практических действий 

• Формировать представления о строении рук, знакомить с расположением и 

названием пальцев. 

• Учить изображать ломаные, волнистые, дугообразные линии, учить, при 

закрашивании листа, выполнять движения в одной плоскости   

• Развивать силу, точность, координацию движений пальцев рук 

5.Восприятие изображения  



48 

 

• Знакомить с изображением известных детям животных и птиц.  

• Учить находить их изображения среди 4-5 картинок   

• Учить рассматривать картинки с простым сюжетом 

• Учить устанавливать по изображению простейшие причинно-следственные связи  

• Развивать анализирующее восприятие сюжетного изображения 

• Учить выделять все изображенные объекты 

•  Развивать способность детей узнавать и называть действия персонажей по их позе, 

мимике, определять место положения, направление движений 

6.Зрительное внимание, память, мышление 

• Развивать произвольное внимание и память детей на основе развития зрительного 

восприятия   

• Посредствам специальных игр развивать устойчивость внимания, снижать 

отвлекаемость детей   

• Развивать мыслительные операции на основе зрительного восприятия, выделять 

существенные и несущественные признаки предметов, анализ изображения, сравнение  

7. Предметные представления 

• Расширять и конкретизировать представления детей по темам: 

Растительный мир  

Животный мир  

Предметы ближайшего окружения   

• Развивать зрительное восприятие предметов различной модальности 

•  Развивать способность детей выделять части предмета, их признаки, 

пространственное положение, назначение предметов.  

 

2.4 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 
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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 Организации можно объединить общей 

тематикой, например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». 

Такая тематика для взаимодействия с родителями (законными представителями) 

многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и социального развития 

дошкольника с нарушениями зрения. Организация создает информационно-методический 

ресурс, включающий: обучающие программы для родителей (законных представителей), 

интернет-ресурсы для родителей (законных представителей), методические разработки, 

информационные листы для родителей (законных представителей), технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с 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). 

Работа с родителями воспитанников 

1. Проведение родительских собраний  

Октябрь – Ознакомление родителей с итогами обследования детей и перспективным 

планом работы на год. Ознакомление родителей с особенностями зрительного восприятия 

детей с нарушениями зрения.  

Январь – основные рекомендации родителям по развитию зрительного восприятия и 

других психических процессов.  

Май – Итоги диагностики развития детей в период учебного года. Рекомендации 

родителям по работе  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций по работе родителей с 

детьми дома.  

- Ознакомление с окружающим природным миром и предметами ближайшего 

окружения.  

- Работа с настольными дидактическими играми, способствующими формированию 
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сенсорных эталонов цвета, формы, величины.  

- Знакомство родителей с различными видами мозаики и основными формами работы 

с ними.  

- Рекомендации родителям по развитию конструктивной деятельности с детьми и 

развитию ориентировки (кубики 4 части, мелкий конструктор, разрезные картинки, 

трафареты)  

- Ознакомление родителей со зрительной гимнастикой и специальными играми по 

развитию мелкой моторики рук.  

3. Подготовка информационного материала (стенд для родителей) 

 

2.6 Система работы учителя-дефектолога 

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения выстраивается с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных психологических 

особенностей детей и зрительных возможностей детей.  

С этой целью в сентябре учителем-дефектологом ГБДОУ проводится диагностика 

уровня зрительного восприятия, после которой составляется план работы на первое 

полугодие.  

В январе подводятся итоги и анализ работы за первое полугодие, и составляется 

план работы на второе полугодие.  

В мае подводятся итоги работы за год. Данная система работы учителя-дефектолога 

анализируется и утверждается на групповых медико-психолого-педагогических 

совещаниях, которые проводятся три раза в год (октябрь, январь, май).  

Целью коррекционных занятий является:  

• формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков восприятия 

предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их приемам выполнения 

предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов 

• овладение приемами осязательного восприятия объектов и умение выполнять 

практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора, что дает детям с 

нарушением зрения возможность наиболее точно представлять предметы и пространство, 

что позволяет им быть более активными, любознательными в процессе игры и обучения.  

Формы работы учителя-дефектолога с детьми: индивидуальная, подгрупповая. 

Подгрупповая работа осуществляется в совместной игровой деятельности. 

 Коррекционно-развивающие занятия дефектолога проходят через день в первой или 

во второй половине дня.  

Длительность занятий в группе детей раннего возраста составляет 10 минут.  
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1. Обсуждение с воспитателями сеток занятий с учетом коррекционных задач 

(ежемесячно)  

2. Индивидуальные задания дефектолога воспитателю для коррекционной работы с 

детьми (еженедельно)  

3. Рекомендации воспитателям по изготовлению пособий с коррекционной 

направленностью для группового коррекционного уголка (ежемесячно)  

4. Посещение фронтальных занятий воспитателей с целью совместной деятельности 

с детьми и наблюдения за детьми (еженедельно) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Календарно-тематическое планирование 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 

1 неделя Адаптация детей. Диагностика 

2 неделя Адаптация детей. Диагностика 

3 неделя Адаптация. Диагностика 

4 неделя Игрушки  

Октябрь 

1 неделя Деревья (листья) 

2 неделя Овощи  

3 неделя Фрукты  

4 неделя Здоровье 

5 неделя Осень (погода) 

Ноябрь 

1 неделя Птицы. Какие они? Знакомство  

2 неделя Домашние птицы (куриная семья) 

3 неделя Домашние животные (Кошка) 

4 неделя Домашние животные (Собака) 

Декабрь 

1 неделя Одежда  

2 неделя Обувь  

3 неделя Готовимся к елке  

4 неделя Новогодний праздник 

Январь 

1 неделя Каникулы 

2 неделя Зима  

3 неделя Зимние развлечения 

4 неделя Диагностика 

5 неделя Диагностика 

Февраль 

1 неделя Дикие животные (лиса, заяц) 

2 неделя Кто плавает, что плавает (вода) 

3 неделя Мой папа, мой дедушка 

4 неделя Продукты питания 

Март  

1 неделя 8 Марта – Женский день 

2 неделя Посуда (столовая) 

3 неделя Посуда (чайная) 

4 неделя Мебель 

Апрель 

5 неделя Весна (деревья) 

1 неделя Транспорт 

2 неделя ПДД 

3 неделя Весна (погода) 

4 неделя Диагностика 

Май  

1 неделя Диагностика 

2 неделя Первоцветы 

3 неделя Насекомые  

4 неделя Книжкина неделя 
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3.2. Материально-техническое обеспечение  

Материально-технические условия, позволяющие достигать обозначенные цели и 

выполнить задачи:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

- обновлять содержание адаптированной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

Администрации ГБДОУ обеспечивает следующие материально-технические условия:  

1. Требования в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами (к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, 

требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму).  

2. Требования в соответствии с правилами пожарной и электробезопасности, 

требованими по охране труда.  

3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей.  

4. Требования к оснащенности развивающей предметно- пространственной среды.  

5. Требования к материально – техническому обеспечению программы - наличие 

учебно – методического комплекта, оборудования, оснащения. Материально-техническое 

оснащение отвечает не только общим, но и особым образовательным потребностям детей с 
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ОВЗ. Программа предусматривает также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч. информационно-телекоммуникационной сети.  

Коррекционный кабинет по развитию зрительного восприятия: 

В помещении, выделенном для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ дошкольного образования, создана современная развивающая предметно-

пространственная среда, которая отвечает требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, является доступной, безопасной, 

содержательной, многофункциональной, трансформируемой, вариативной. 

Имеются современные технические средства обучения: 

1. 1 магнитофон, позволяющий вести музыкальное сопровождение образовательного 

процесса 

2. Детские столы  

4. Детские стулья  

5. Стеллаж для методических пособий и дидактических игр 

6. Подвесной ковролин 

7. Имеется разнообразие материалов, оборудования и атрибутов, обеспечивающие 

игровую, познавательную, творческую активность воспитанников, эмоциональное 

благополучие и возможность самовыражения 

Для коррекции зрения у детей с амблиопией и косоглазием: 

- мозаика разной величины и цвета, различный мелкий материал (бусы и др.), кубики 

и конструктор «Строитель»; 

- дидактические игры и упражнения по изучаемой теме (по развитию сенсорного 

восприятия, предметного представления, внимания, памяти, мышления и т.д.); 

- трафареты (тематические, геометрические, линейные); 

- раскраски; 

- лабиринты; 

- материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки и др.); 

- материалы для ручного труда (косточки, плетения, коробки, вышивание и др.). 

- приборы по развитию зрительных функций (кольцебросы…) 

Для коррекции зрения у слабовидящих детей: 

- специальные приборы для работы (лупы) 

- пособия по развитию тактильно-кинестетических ощущений, слухового восприятия, 

обоняния (разные поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых запахов и т. д.); 

- мозаики, кубики, конструктор; 
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- дидактические игры и упражнения по изучаемой теме (по развитию сенсорного 

восприятия, предметных представлений, внимания, памяти, мышления и т. д.); 

- трафареты тематические, геометрические, линейные; 

- раскраски; 

- лабиринты; 

- материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки и т. д.); 

- материалы для ручного труда (косточки, плетения, вышивание и т, д.). 

Пособия на развитие зрительного восприятия цвета: 

Наглядные и дидактические пособия: 

– цветные силуэты геометрических фигур разного размера; 

– цветные объемные геометрические тела; 

– цветные флажки; 

– набор цветных фломастеров; 

– набор цветных маркеров; 

–раскраски по всем темам года: овощи, фрукты, домашние животные, дикие 

животные, игрушки, посуда, мебель, одежда, обувь, птицы, транспорт, растения; 

– Дидактические пособия: «Играем с цветом», «Цветное лото», «Подбери чашки к 

блюдцам», «Оденем куклу на прогулку», «Радужный хоровод», «Головоломка цветов», 

«Поймай бабочку», «Составь букет», «Найди отличие»; Пособие «Цвет и оттенки», Игра 

«Цвет», Игра «Радуга», Игра «Разноцветные поляны», Игра «Разложи по цвету и оттенку». 

Пособия на развитие зрительного восприятия формы: 

Наглядные и дидактические пособия: 

– рельефные изображения плоскостных геометрических фигур (круг, овал, 

треугольник); 

– объемные геометрические тела (шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед, призма); 

– силуэты геометрических фигур разного цвета и размера; 

– объемные геометрические тела разного цвета и размера; 

– набор карточек с изображением геометрических фигур; 

–набор карточек с изображением плоскостных фигур 

из цветного картона (Игра «Найди такой же»); 

- игры на классификацию («Выбери только круги»);  

– строительные материалы разного размера (большие, средние, маленькие); 

– рамки-вкладыши Монтессори; 

– конструктор «Лего» разного размера; 

–Пособия с изображением геометрических фигур с рельефным контуром. 

– Наборы геометрических фигур разных размеров. 

– Наборы для составления ритмической последовательности. 
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– Игры: «Форма», «Найди пару, «Составь узор», «Строим дом» 

– игры: «Сложи узор», «Сложи квадрат»; и др. 

Пособия на развитие зрительного восприятия величины: 

Наглядные и дидактические пособия: 

– геометрические фигуры разной величины; 

– объемные геометрические тела разной величины; 

– палочки Кюизенера; 

– матрешки; 

– цветные ленты (длинные, короткие, широкие, узкие); 

– пуговицы разного размера; 

– куклы разного размера; 

– лупы; – линейки 

– силуэты предметных представлений по всем темам (большие, средние, маленькие); 

Пособия на развитие пространственной ориентировки: 

Наглядные и дидактические пособия: 

– цветные ограничители; 

– аппарат для обводки; 

– пособие с изображением транспорта; 

– пособие «Движение транспорта» 20 × 30 см; 

–лабиринты; -мозаики;  

– «Чудесный мешочек». 

– «Разложи игрушки по схеме» 

Пособия на формирование предметных представлений: 

Наглядные и дидактические пособия: 

– игрушки (муляжи) разной величины, формы по всем темам предметных 

представлений (овощи, фрукты, домашние животные, дикие животные,  

игрушки, транспорт, посуда, птицы, растения); 

– бытовые электроприборы (утюг, пылесос, электрочайник, микроволновая печь); 

– цветные изображения предметов, животных, птиц, транспорта, растений, игрушек и 

т. д.; 

– изображение предметов в силуэте и контуре (черно-белое, цветное) по всем темам 

предметных представлений; 

– изображение «зашумленных» предметов; 

- сюжетные картины 

– силуэтное изображение предметов для моделирования картин и др. 
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3.3 Требования к отбору и использованию наглядного и демонстрационного 

материала 

1. Материал и пособие должны быть доступны для зрительного восприятия ребенка 

(яркие, красочные, насыщенные по цвету, нестилизованные); 

2. Демонстрация объектов происходят на контрастном фоне, пособия должны быть 

эстетически оформлены. 

3. Устранять многофоновость. Демонстрировать пособие на поставках, подкладках, но 

не на себе. 

4. Свет должен падать слева или прямо, а при рассматривании картины источник 

света должен падать сзади. Четкое изображение контуров, без лишних деталей. 

5. При играх типа «Что изменилось?», «Чего не стало?» манипулируем их ширмой, 

дети не должны закрывать глаза, так как увеличивается адаптационный период восприятия. 

6. Не загромождать рабочее место и место демонстрации посторенними объектами. 

7. Ребенку должно быть удобно, воспринимать материал (соблюдение гигиенических 

норм). 

8. Ребенку должно быть приятно, воспринимать материал (соблюдение 

педагогических и эстетических требований к наглядности). 

9. Ребенок должен быть способен воспринимать материал (учиться или быть 

обученным способом восприятия, т. е. использовать правильные методы и приемы). 
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3.4 Методическое обеспечение коррекционно-образовательной программы  

1. Авдеева И.С., Борисенко М.Г. Помоги мне самому (развитие навыков 

самообслуживания). – СПб, 2003 

2. Аралова М.А. Игры с детьми раннего возраста методические рекомендации 

«Сфера» Москва 2011г.  

3. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Смотрим, видим, запоминаем. – СПб, 2003. 

4. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушением 

зрения. Методические рекомендации сост. Л.А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А. 

Дружинина. - Челябинск : изд-во Марины Волковой, 2011. 

5. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушением 

зрения. Методические рекомендации / сост. Л.А. Дружинина и др.; науч. ред. 

Л.А.Дружинина. – Челябинск: изд-во Марины Волковой, 2011.   

6. Занятия по развитию социально – бытовой ориентировки с дошкольниками, 

имеющими нарушения зрения. Методические рекомендации/ сост. Л.А. Дружинина и др.; 

науч. ред. Л.А.Дружинина. – Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2011 

7. Малева З.П. Подготовка детей дошкольного возраста с нарушениями зрения к 

плеопто-ортоптическому лечению.- М.: Парадигма, 2009. 

8. Макарычева Н.В. Проблемы раннего детства «АРКТИ» Москва 2005 г. 

9. Никулина Г.В. Охраняем и развиваем зрение.- СПб, 2002 

10. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида «Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. Плаксиной. – М., 

«Просвещение», 1997 г. 

11. Ремезова Л.А. Формирование представлений о цвете у дошкольников с 

нарушением зрения: Методическое пособие. – Тольятти. 2002. – 147 с. 

12.  Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

детей с нарушениями зрения.- М.: Школьная пресса, 2008 

13. Серебрякова Н.В. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста «КАРО» Москва 2008г.  

14. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр «ВЛАДОС» Москва 2007г.  

15. Тематическое планирование. Под редакцией Л.И. Плаксиной. – Волгоград 

«Учитель», 2012 г. 

16. Фомичева Л. В. Зрительное восприятие. Диагностика и развитие. Учебно-

методическое пособие, 2013 

17. Чевычелова Е.А. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет «Учитель» Волгоград 

2015г.  


