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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.   Пояснительная записка 

1.1.1.    Цели    и    задачи    адаптированной    основной    образовательной    

программы дошкольного образования 
Цель АОП для слабовидящих дошкольников - создание образовательной 

среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и 

реализацией им адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных 

и индивидуальных возможностей через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, 

обеспечивающей психоэмоциональное благополучие слабовидящему 

ребенку, осуществляющему жизнедеятельность в условиях трудностей 

зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

Задачи реализации АОП: 

- формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с 

развитием им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, преодолением пассивности, безынициативности, 

иждивенчества в жизнедеятельности; 

- обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции 

нарушений в области зрительного восприятия с преодолением 

слабовидящими дошкольниками трудностей зрительного отражения, 

формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, 

целостных и детализированных образов восприятия с их визуализацией и 

повышением осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции 

вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность 

появления которых обусловлена прямым или косвенным влиянием 

нарушенного зрения; 

- обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины 

мира с расширением знаний и формированием представлений о его 

предметно-объектной, предметно-пространственной организации, связей 

предметных причинно-следственных, родовых, логических; 

- формирование у слабовидящего ребенка образа «Я» с развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, 

освоением опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 

- обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 

общего образования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их 

особых образовательных потребностей; 

-создание условий для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок 

учебнойдеятельности с обеспечением готовности к освоению письма и 

чтения как базовых учебных умений, развитием компенсаторных способов 

познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости, развитием их общей и двигательной активности; 

-   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и 

образования слабовидящих детей. 
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1.1.2.    Особенности развития и особые образовательные потребности 

слабовидящих детей. 
Слабовидение - разные степени нарушения центрального, периферического, 

цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в 

совокупности, осложняющие стабильное качественное получение и 

обработку информации с ограничением зрительного восприятия 

окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в 

ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и 

контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, 

часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений 

рефракций), врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия 

развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также 

патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или 

перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, 

врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и 

глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия 

зрительных нервов). 

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети 

с ретинопатией недоношенных. 

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. 

Характерным для части слабовидящих детей выступают трудности 

проявления врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз 

и головы к источнику света, зажмуривание, кратковременное слежение за 

движущимся в поле взора объектом, предпочтительное смотрение на лицо, 

сужение или расширение зрачка на световой стимул, что затрудняет 

становление акта видения (в норме - первый год жизни), включение 

сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, 

тем самым, значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка 

зрительных ощущений и восприятия, зрения в целом. 

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения 

уровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего 

детства важна ранняя офтальмологическая   реабилитация, достигаемая   

разными   средствами, в   т.   ч.   посредством ношения ребенком очков (по 

назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 

аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка 

дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» 

(И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 

действительности с формированием целостного образа отражения и с 

обеспечением ориентировочно - поисковой, информационно - 

познавательной, регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах 

жизнедеятельности человека. 

Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения 

развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время для 
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слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей 

психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или 

косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые определяют 

их психолого-педагогическую характеристику. Общей типологической 

особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от 

степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, 

освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной 

сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общими 

типологическими особенностями развития имеют выраженные 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 

личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 

выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка 

темпу развития нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям 

свойственно в большей или меньшей степени выраженности отставание по 

темпу развития от нормально видящих сверстников, что может проявиться в 

несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- ведущих видов деятельности.Так, близкое эмоциональное общение со 

взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается 

для слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; 

предметная деятельность с предметной игрой могут быть востребованы 

слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, 

слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-

ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у 

слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

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

сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств 

восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, 

симультантности. В двигательной сфере -отставание в освоении 

двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной 

сфере - недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как   образов   памяти   об   окружающем, отставание в освоении 

способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. 

Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками происходит 

замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом 

знаний и представлений об окружающем, определенными трудностями 

взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально 

приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от 

него. Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного 

развития. Возможность появления и развития вторичных отклонений 

(нарушений) в структурных компонентах (интегративные психические и 

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

психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

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

потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: 

психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как 

образы памяти), коммуникативные. Слабовидение обуславливает 

возможность развития у дошкольников вторичных нарушений: 

-бедность чувственного опыта; 

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

предметов иявлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм 

представлений; 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, недостаточное развитие психической структуры 

«схема тела»; 

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас 

предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенкаспособствует появлению таких вторичных нарушений, как: 

-пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательныхинтересови активности, отсутствие или слабое проявление 

любознательности; 

- недостаточнаясформированностьсоциальныхэталонов,пантомимическая 

пассивность, неточность движений; 

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на 

что- либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной 

впечатлительности; 

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями 

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

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и 

нравственные интегративные психические образования), становление и 

развитие которых определяется социальными факторами и не находится в 

действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К развитию 

пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным 

тифлологии относительно слабовидящих, - гиперопека. 

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

художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально – коммуникативного развития слабовидящих 

дошкольников  выступают: трудности   установления и недостаточный  опыт  

социальных контактов с окружающими, определенная зависимость 

проявления коммуникативных умений и навыков от   активности, 

адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 

эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 

компонента умений  и  навыков  общения, взаимодействия,  игровой 

деятельности,  пространственной организации   для  его поддержания.   

Особенности   социально- коммуникативного развития слабовидящих детей 

обусловлены и   недостаточным запасом представлений и знаний об 

окружающей действительности, недостаточной социализацией как 

механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим 

детям свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный 

тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции 

оценивания полноты, дифференцированности, осмысленности, 

обобщенности образов; малая познавательная активность; речь и уровень 

речевого развития (его достаточность или недостаточность) оказывают 

выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления 

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты 

имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и 

опосредованного) педагогического сопровождения - развитие зрительных 

умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, активизация и 

совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, 

создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, 

побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной 

активности; практические умения и способы познавательной деятельности 

формируются как способом подражания, так и посредством прямого 

обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в 

его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства 

нового, освоение предметных (причинных, пространственных, логических) 

связей, что требует от взрослых умелого использования словесных методов 

обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация 

трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов 

памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и 

трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного 

отражения, малая познавательная активность к окружающей 
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действительности осложняют развитие познавательной функции речи -

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) - 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, 

окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, 

выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных 

умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое 

подражание невозможно), трудности и длительность формирования 

двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа),  неточность, недостаточная дифференцированность чувственных 

образов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения 

игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной 

ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточность 

умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно - эстетического развития выступают:        

бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и 

бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, 

красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и 

объектов действительности, трудности формирования представлений о 

созидательной, художественной деятельности человека, трудности 

формирования понятий «красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип 

восприятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития 

процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в 

психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения 

следует отнести: 

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) 

развитияпроцесса зрительного восприятия; 

 зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших 

отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); 

операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

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

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не 

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

характеристику длительности (растянутость), малый объем и низкое качество 

составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов 

памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающихориентировочно-поисковую,информационно-

познавательную,регулирующую и контролирующую деятельность, 

обусловленная характером нарушения зрения; 

-бедность чувственного опыта; 

-возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

-трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень 

икачество; 

-несовершенство зрительныхобразоввусловиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного 

восприятияот социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-

педагогического сопровождения иего соответствия особым сенсорным и 

образовательным потребностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса    зрительного    восприятия    у   детей    с    нарушением    

зрения выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта 

восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по 

структуре и пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), 

что снижает способность к тонкой и точной дифференциации 

воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения 

зрительного образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 

оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от 

оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых 

решается задача на зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального 

состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное 

восприятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями 

психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов: 

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

-адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению 

зрения,возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям 

(настоящим и будущим)слабовидящего дошкольника, той ролью, которая 

ему отводится во взаимодействии, впознании; 

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 

слабовидящих детей; 

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера 

общения (область межличностных отношений) в системе координат 

«взрослый - слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок - взрослый», 

сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим дошкольником 

различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практической среды; 

- уровняи направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения 

развитияслабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников 

относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского 

организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, 

охране и развитии органов чувственного отражения в условиях 

слабовидения, поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, 

бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 

мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной 

сенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений формирования 

полимодальных и осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения,а в 

познавательной деятельности - и современных тифлотехнических средств, 

улучшающих качество оптофизических характеристик визуально 

воспринимаемого материала; 

- целенаправленной активизациииразвитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли 

зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных 

сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении 

роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении 

картины мира; 

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

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением 

трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с 

партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 

недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием 

коммуникативных умений и навыков; 

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

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных 

видах деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия с 

предметным миром, его познание с формированием адекватных образов, 

развитием картины мира, освоением предметных связей (родовых, 

причинных, структурных, пространственных, логических) в условиях 

суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, 

освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, 

опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости 

коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с 

формированием двигательного динамического стереотипа; формировании 

двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 

особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного 

отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, 

ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; 

развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-

нога»; 

- целенаправленном развитии предметно - практических умений и 

навыков осуществления разных видов деятельностей (игровой, 

продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной с предметами) с 

обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, 

развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с 

актуализацией и развитием осязания как средства компенсации трудностей 

зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно - пространственной организации образовательного 

пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) 

слабовидящим дошкольникам (с учетом степени слабовидения) 

самостоятельного и успешного осваивания разных его сред; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими 

особенностями, обусловленными нарушением зрения, степенью 

слабовидения, с освоением опыта инициативности; развитии чувства нового, 

познавательных интересов и любознательности; 

- коррекционно-педагогическомсопровожденииспециалистомстановления 

зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, 

полных, дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных 

образов восприятия окружающего, формирования представлений как образов 

памяти (предметных, пространственных, сенсорных, социальных), освоении 

умений и компенсаторных способов чувственного познания и 

взаимодействия с окружающим миром, умений и навыков пространственной 

и социально-бытовой ориентировки; 

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

человека. 

 

1.1.3.Принципы       и       подходы       к       формированию       адаптированной       

основной образовательной программы дошкольного образования, 

механизмы адаптации. 
Общие закономерности личностного развития слабовидящих и нормально 

видящих зрячих детей позволяют разработчикам АОП взять за основу 

основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ д/с 

№21 «Радуга». Тем самым принципами построения АОП в соответствии     с    

требованиями    ФГОС ДО,     обозначенными    и    раскрытыми     в    Примерной 

программе, выступают: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей/законных представителей, педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Примерная Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных особенностей детей в различных видах 

деятельности, которое в ПрАООП для слабовидящих дошкольников 

выступает ориентиромв определении структуры инаполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка со зрительной депривацией в пяти образовательных 

областях. Учет индивидуально-типологических  особенностей слабовидящих 

детей указывает на необходимость осуществления разработчиками его 

адаптации в соответствии с принципом педагогической целесообразности в 

уточнении объема и содержательного наполнения образовательной 

деятельности. 

В то же время особенности развития слабовидящих детей, наличие у них 

особых образовательных потребностей с необходимостью их удовлетворения 

образовательной средой актуализируют следующие принципы построения 

адаптированной программы: 
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1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, 

реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими 

дошкольниками и ориентирующий на подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, в разработке адаптированной программы для 

слабовидящих детей следует также придерживаться принципа учета этапов 

онтогенетического развития, закономерностей поэтапного становления 

ведущих видов деятельности.Такой подход предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования слабовидящих детей с 

учетом возможного несовпадения их темпа развития возрасту. Важно 

подбирать и предлагать, вовлекать слабовидящего ребенка в разнообразные 

виды деятельности, содержание которых доступно и актуально на данном 

этапе для его самостоятельности и активности в социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, физическом, художественно-

эстетическом развитии с ориентацией на зону ближайшего развития. Это 

выступает условием и закономерностью развития у ребенка новообразований 

психической деятельности с достижением готовности к освоению нового 

вида ведущей деятельности, нового уровня освоенных деятельностей и 

новых видов деятельностей. 

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических 

изысканий в области особенностей развития слабовидящих детей, 

коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками данной группы воспитанников. 

Адаптированная программа определяет и раскрывает специфику 

образовательнойсреды во всех ее составляющих в соответствии с 

индивидуально-типологическимиособенностями слабовидящих детей и их 

особыми образовательными потребностями:развивающее предметное 

содержание образовательных областей, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической 

деятельности,создание востребованной слабовидящими детьми развивающей 

предметно-пространственнойсреды, обеспечение адекватного взаимодействия 

зрячих взрослых со слабовидящим ребенком,коррекционно-развивающая 

работа и др. Для слабовидящих детей младенческого и раннего 

возрастов, не осваивающих АОП в условиях ДОО. Полнота содержания и 

интеграцияобразовательной и коррекционно-развивающей (Программа 

коррекционной работы)деятельностей Организации. Образовательная 

деятельность и коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая 

специалистами        в        рамках        коррекционной работы, взаимосвязаны: 

содержание каждой образовательной области имеет коррекционно-

компенсаторную направленность, предметное содержание образовательных 

областей учитывается и частично реализуется в рамках коррекционной 

работы. Адаптированная программа для слабовидящих детей в своих 

составляющих, в т. ч. в содержании образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, ориентирована на удовлетворение особых 
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образовательных потребностей дошкольников с зрительной депривацией. 

Под коррекционно-компенсаторной направленностью образовательной 

области понимается особое, кроме общеобразовательного, ее значение для 

развития слабовидящего дошкольника с преодолением им трудностей 

развития, появление которых обусловлено негативным влиянием (прямым 

или опосредованным) нарушенного зрения. Адаптированная программа 

обозначает для каждой образовательной области целевые коррекционно-

компенсаторные установки, отражающие целеполагающее значение области 

для личностного развития слабовидящих детей и определяет специальные 

направления педагогической деятельности сраскрытием программных 

коррекционно-компенсаторных задач образовательной области - специальное 

содержание образовательной деятельности, учитывающее особые 

образовательные потребности слабовидящих детей. 

- предметно-пространственных условий. 

 

1.2.   Планируемые результаты 

1.2.1.    Целевые ориентиры 
К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

использует зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-

поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую функции зрительной деятельности: 

- 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 взрослого, 

проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего 

окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет 

избирательное отношение к предметам; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях 

общения с взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. 

Зрительно узнает близких окружающих. Положительно относится к 

совместным с взрослым действиям, проявляет интерес к его действиям, 

способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, 

ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие в 

совместной деятельности; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 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 с взрослыми; 

-проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям; 

-любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, 

двигаться впространстве под музыку; проявляет живой эмоциональный 

откликнаэстетическиевпечатления от зрительного, слухового восприятия, на 

результатигровых действий сигрушками; 
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-владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в 

знакомои вмалознакомом пространствах, использует зрение при преодолении 

препятствий; активен входьбе для удовлетворения своих жизненных 

потребностей; при ходьбе на основе контролязрения способен: сохранять, 

изменять направление движения, достигать цель; крупная и 

мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают 

формированиедвигательного компонента различных видов деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по адаптированной программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и адаптированной программы в дошкольном образовании слабовидящих 

детей направлено, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организацией, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается  оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения 

слабовидящими детьми раннего и дошкольного возраста планируемых 

результатов освоения адаптированной программы. 

Целевые ориентиры, представленные в адаптированной программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровней развития слабовидящих детей; 

- не являютсяоснованием для их формального сравнения с реальными 

достижениями слабовидящих детей; 

- не являютсяосновой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки слабовидящих 

детей; 

- неявляются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 
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ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста с учетом сензитивных 

периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

исоциального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

адаптированной основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием слабовидящих детей, должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

слабовидящих детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития слабовидящего ребенка; 

-различные шкалы индивидуального развития слабовидящего ребенка. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментовпедагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами адаптированной программы 

оценка качества образовательной деятельности по адаптированной 

программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития слабовидящего ребенка в 

условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для слабовидящих детей; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

-с разнообразием вариантов развития слабовидящего ребенка в дошкольном 

детстве; 

- сразнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 
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образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для слабовидящих детей на уровне Организации, 

учредителя, региона,        страны, обеспечивая        тем        самым        качество        

адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для слабовидящих детей на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

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

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития слабовидящего ребенка раннего и дошкольного 

возраста, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

полученияобратной связиот собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальнойработы со слабовидящими детьми 

по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

слабовидящих детей; 

- ориентирования педагогов в их профессиональной деятельности и 

обозначения перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием слабовидящих обучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует слабовидящий ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над АОП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи слабовидящего ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям слабовидящего 

ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.   Общие положения 
В данном разделе представлены: 

-описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развитияребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного,познавательного,речевого, физического, художественно-

эстетического   развития   с   учетом   особыхобразовательных потребностей 

слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста; 

- программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно-

компенсаторной образовательной деятельности тифлопедагога, определение 

направлений профессионального коррекционно - развивающего 

сопровождения слабовидящих детей специалистами. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами адаптированной 

программы Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. 
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Программа обеспечивает преемственность с основной общеобразовательной 

программой начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся. Образовательные области, обозначенные ФГОС ДО, 

соотносимы с предметными областями ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениямиразвития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях соответствует пункту ООП МБДОУ д/с №21 

«Радуга». 

 

2.3.Программа коррекционно-развивающей работы. 

 

Система коррекционно-развивающей работы   МБДОУ д/с №21 «Радуга».  

 

Комплексно-диагностический модуль: психолого-педагогическая 

диагностика. 

 
Направления 

работы 
Цели/задачи Методики Дата 

Направления работы учителя-логопеда 

Первичная 

диагностика и 

итоговая 

диагностика 

Диагностика речевого 

развития: 

- Узнавание  неречевых 

звуков 

-Пассивный (активный) 

словарь 

- Понимание 

(использование) 

грамматических 

категорий 

- Звукопроизношение 

- Слуховое восприятие, 

-Строениеиподвижность 

артикуляционного 

аппарата 

Методика 

Ясюковой 

Динамическое 

наблюдение 

Диагностика устной 

речи Т.А. Фотековой 

Королева         

«обучениедетей     с     

нарушением 

слуха», тактильные 

пособия 

Монтессори 

Сентябрь 

май 

Промежуточная 

диагностика 
Продолжать работу   над 

развитием    контакта, 

формировать способности        к 

подражанию. Выполняет                                      

простые инструкции. 

 январь 

Направления работы педагога-психолога 
Первичная 

диагностика и 

итоговая 

диагностика 

Диагностика эмоционального 

состояния ребёнка 

Выявление: 

-страхов; 

-уровень агрессивности и 

тревожности; 

«Наблюдение за 

поведением 

ребенка» 

 

 

 

Сентябрь, 

май 
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- отклонений в поведении. 

Диагностика 

внутрисемейных отношений: 

изучить особенности 

отношений в семье. 

 

Изучить особенности 

развития познавательных 

процессов  у детей 3-7 лет 

 

 

Методика «Цветик-

восьмицветик» 

(Велиева С.В.) 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду» 

Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко 

 
Промежуточная 

диагностика 

Формировать                   

потребность эмоционально-

личностного контакта со   

взрослым.  

Развивать ВПФ. 

 январь 

Направления работы воспитателя 

Первичная 

диагностика, 

итоговая 

диагностика 

-медико – педагогический 

мониторинг 

-психолого – педагогический 

мониторинг 

Пособие «Успех. 

Мониторинг 

достижения детьми 

планируемых 

результатов», Н.О. 

Березина, И.А. 

Бурлакова, М.И. 

Степанова». 

Сентябрь, 

май 

Промежуточная 

диагностика 
  январь 

Направления работы музыкального руководителя 

Первичная 

диагностика, 

итоговая 

диагностика 

- Выявление    

уменийслушать музыку. 

- Выявление 

танцевальных умений и 

двигаться в соответствии 

с      характером      музыки, 

общая координация. 

- Выявление   умений 

подпевать. 

-Выявление умений играть на 

муз.инструм. 

Пособие «Успех. 

Мониторинг 

достижения детьми 

планируемых 

результатов», Н.О. 

Березина, И.А. 

Бурлакова, М.И. 

Степанова». 

Сентябрь, 

май 

Промежуточная  

диагностика 
 

 

 январь 

Направления работы тьютора 

Диагностическая  •сбор данных об индивидуальных особенностях воспитанницы, её 

интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах, 

психофизическом и соматическом состоянии, социальном 

окружении; • отслеживание положительной динамики в развитии 

ребёнка с ОВЗ. 

Прогностическая выявление возможностей и ресурсов для преодоления имеющихся у 

ребёнка психологопедагогических проблем; • разработка средств и 

процедур тьюторского 8 сопровождения в образовательном 

процессе; • разработка и реализация адаптированной 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihologn.org%2Findex.php%2Fpsihologamm%2F356-doshkolnik-metodika-tsvetik-vosmitsvetik
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihologn.org%2Findex.php%2Fpsihologamm%2F356-doshkolnik-metodika-tsvetik-vosmitsvetik
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образовательной программы для ребёнка с ОВЗ. 

Регулятивная  : • оказание помощи в ориентации и включении в образовательное 

пространство ДОУ ребёнка с ОВЗ и поддержки при решении 

возникающих затруднений и проблем; • проведение 

индивидуальных коррекционноразвивающих занятий с ребёнком с 

ОВЗ; • включение в образовательный процесс (инклюзивное 

обучение) специалистов дошкольного образовательного 

учреждения; • консультирование родителей. 

Аналитическая: •  отслеживание динамики развития ребенка с ОВЗ; • оценивание 

успешности воспитанницы с ОВЗ в освоении АОП, в случае 

необходимости внесение необходимых коррективов 

 

Коррекционный модуль. 
Занятия с учителем-логопедом 

Направления работы Содержание работы 
Работа                               по 

формированию 

понимания речи: 

1) Работать над расширением понимания речи, 

2) развивать  потребность  в  общении  и   формировать  

элементарныекоммуникативные        умения,        способность        

взаимодействовать        сокружающими 

- работать над расширением понимания речи. 

- развивать потребность в общении и иформировать 

элементарные коммуникативные умения, способность        

взаимодействовать        с окружающими (со взрослыми и 

детьми); 

-развивать интерес  к  окружающей действительности        

истимулировать познавательную активность; 

- работать над вербализацией игровых действий (учить 

отражать вречи содержание выполненных действий); 

Формирование лексико-грамматических средств языка: 

1) единственное и множественное число 

существительных: «Покажии назови где кукла (куклы)?». 

2) Предлоги: на, под, в, за, около, между, из-за 

3) Слова-антонимы (большой—  маленький, грязный   —   

чистый). 

Формирование слоговой структуры слов: двусложные 

слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (пила, рыба...). 

Трехсложные слова,  состоящие   из   прямых   открытых   

слогов   (сапоги,   молоко...); односложные слова, 

состоящие из закрытого слога (мяч, лук...). 

4) воспитание общих речевых навыков; 

5) развитие импрессивной стороны речи; 

6) формирование предметного,   предикативного,      

адъективного словаря экспрессивной речи; 

7) формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в экспрессивной 

речи; 

8) формирование        синтаксических        стереотипов        и        

усвоениесинтаксических связей в составе предложения; 

9) формирование связной речи; 

10) коррекция нарушений фонетической стороны 

речи. 



22 
 

 
Развитие речи 

и    формирование 

коммуникативных 

способностей 

Постановка звуков. 

Автоматизация поставленных звуков и введение их в речь 

Дифференциация звуков. 

Развитие навыков звукового анализа. 
Работа   поформированию, 

уточнению    и обогащению 

словаря: 

Расширять,       уточнять       и       активизировать       словарь       на       

основе систематизации    и    обобщения   знаний    об    

окружающем   в    рамках изучаемых лексических тем. 

Упражнять    в    словоизменении. 

 Упражнять в словообразовании 
Развитие 

фонематического слуха   

и   навыков языкового 

анализа и синтеза, 

подготовка   к обучению 

грамоте 

Тренировка, обнаружение,  различение       и        узнавание       

звуков окружающей    среды    и    использование    их    в    

повседневной жизни (мотор автомобиля, шуршание листвы). 

Вырабатывать  по подражанию разные двигательные 

реакции в ответ на звучание различных инструментов 

(шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен). 

Развивать умение  дифференцировать         на          слух         звучание 

музыкальных     инструментов,     реагируя     действиями     на     

звучание определенного инструмента (выбор из двух). 

Формировать умение соотносить игрушку с     

соответствующим звукоподражанием. Развивать 

фонематический слух. 

 

 Различение      звуков      по      громкости,      длительности. 

Лексико-грамматическая работа. 

 - живой не живой предмет 

-   относительные прилагательные 

-   ед. и мн. число 

- муж. и жен. род 

- глаголы прошедшего и буд. времени 

- значение предлогов 

- падежные конструкции 

- имена собственные и их уменьшительной формы 

- согласование имен существительных и числительных 

- образование прилагательных от имен существительных 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

1.    Формировать      грамматические                    категории          имён 

существительных, прилагательных, глаголов,         местоимений, 

числительных, наречий (по лексическим темам) 
2.    Формировать   навыки       правильного       согласования       

имёнсуществительных,прилагательных,глаголов,  

местоимений,числительных, наречий. 

3.Формировать навыки грамматически  правильногосоставления 

предложений. 

4. Формировать   навыки   анализа   предложений   и   

составленияграфических схем предложений. 
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Коррекция 

звукопроизношения 

1.Разрабатывать речевой аппарат, подготовка его к 

постановкезвуков. 

2.Сформировать правильное произношение и 

первоначальноезакрепление неправильно 

произносимых звуков и отсутствующих в 

произношении звуков (индивидуальная работа). 

3. Автоматизировать      звуки      в      слогах,      словах,      

предложениях, словосочетаниях, связной речи 

Развитие связной речи 1. Составлять простые распространённые 

предложения. 

2.Обучать задавать вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3.Обучать   составлению   описательных   рассказов   по  

лексическимтемам. 

4.Работать       над       диалогической       речью       (с       

использованиемлитературных произведений). 

5. Обучать пересказу небольших рассказов и сказок 

(дословный исвободный пересказ). 

 

 

Занятия с педагогом-психологом. 
Направления 

работы 

Содержание работы 

Развитие зрительного 

восприятия, основных 

видов чувствительного 

внимания и памяти. 

Определение формы предметов. 

Распознавание предметов с помощью осязания. 

Выделение признаков предметов. 

Сравнение предметов по различным признакам. 

Классификация предметов. 

Формирование целостного образа предмета. 

Восприятие цвета. 

Развитие общей и 

мелкой моторики. 

Повышение 

функционального уровня 

систем организма, 

энергетического 

потенциала. 

Развитие координации движений и функции 

равновесия. 

Развитие координации тонких движений пальцев и 

кисти рук. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Формирование пространственной дифференциации 

самого себя, представлений о схеме тела. 

Ориентировка на плоскости и в пространстве. 

Определение сходства и различия предметов, по – 

разному расположенных в пространстве. 

Комбинирование на плоскости и в пространстве. 

Развитие тактильно-

двигательного 

восприятия 

Формировать умение: 

-воспринимать на ощупь величину предметов, 

дифференцировать предметы по величине (в пределах 

двух) 

-выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай 

(матрешку, юлу, машинку, шарик и т. п.) без предъявления 

образца (выбор из двух   предметов) 

-различать на ощупь шар, куб; проводить выбор из двух 
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шаров(большого, маленького) с предъявлением образца 

зрительно различать  на   ощупь  величину предметов;  

проводить  выбор  из двух      предметов      (большого,      

маленького)      с      предъявлением образца зрительно 

-производить       выбор       по       величине       и       форме       по   

образцу (предъявляемые предметы: две матрешки, 

кубик или шарик, двеюлы) 
-производить выбор по величине и форме по слову 

(«Дай большой мяч», «Дай маленький мяч») на ощупь 

дифференцировать   предметы   по  признаку   «мокрый   

—   сухой»(полотенце, шарики, камешки) 

-различать температуру предметов (горячий— холодный) 

 

Развитие мелкой 

моторики 

Развивать        мелкую         моторику         рук        и         

совершенствовать графические навыки 

 

Занятия с воспитателем. 
Направления 

работы 

Содержание работы 

Сенсорное 

развитие 

Формировать умение воспринимать отдельные предметы, 

выделяяих из общего фона. 

Формировать       навык       дифференцировать       легко       

вычленяемые зрительно, тактильно-двигательно,   на слух 

предметы. 

Формировать у ребенка поисковые способы ориентировки –

пробыпри решении игровых и практических задач. 

Ознакомление              

с окружающим 

миром  

Формировать представления ребенка о себе и родных 

людях.Знакомить ребенка: 

-с   окружающими   его   людьми:   называть   по   имени   

педагогов, воспитателей, сверстников по группе 

-с игрушками 

-с животными 

Знакомить ребенка с тем, что в группе есть мальчики и 

девочкиЗнакомить ребенка: 

-с основными частями тела и лица 

-с посудой 

-с пищей 

-с овощами и фруктами 

Формировать навык наблюдения за объектами и 

явлениями природы (дождь, солнце) Знакомить 

ребенка 

-с предметами одежды и обуви 

-с предметами окружающими его на улице 

-с объектами не живой природы: водой, землей, 

песком 

-с птицами 
Формирование 

элементарных 

количественных 

Знакомить ребенка с практическими действиями: 

1)с дискретными (предметами, игрушками); 

2)и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами. 
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представлений Формировать умение: 

-выделять отдельные предметы из группы; составлять 

группы из 

одинаковых предметов 

(ребенок подбирает предметы, педагог сопровождает 

его действия словами) 

«Еще мячик, еще ..., еще ..., еще ... Вот как много 

мячей», выделяя       тем      самым      каждый      отдельный      

предмет,       отмечая увеличение их количества и 

указывая на их множественность) 

-выделять   1   и   много   предметов   из    группы   по   

подражанию,образцу; составлять множества из отдельных 

предметов; учитьпонимать  вопрос  сколько?,   отвечать  на  

вопрос  (ответы  детеймогут быть вербальной и 

невербальной форм) 

-выделять     1     и     много     предметов     из     группы     по    

словеснойинструкции. 

-работая   с   непрерывными   множествами,   педагог   дает   

образецречевого   высказывания:   в   большом   ведерке   много   

песка,    вмаленьком — мало) 

- находить 1, много и мало однородных предметов в 

специальноподготовленной  обстановке  (например,  на  

столе  педагога),фиксировать    результат    действия    в    слове    

или    использоватьжесты. 
Развитие речи и            

формирование 

коммуникативных 

способностей 

Формировать   у   ребенка   невербальные   формы   общения:   

умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в 

глаза партнеру по общению. 

Формировать        умение        пользоваться        рукой        как        

средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека движения рукой, телом 

и глазами. 

Побуждать    ребенка    к    речевому    высказыванию    по    

результатам действий  с игрушками («Ляля  топ-топ»,  

«Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочка ду-ду») 

Давать ребенку возможность тактильно почувствовать 

голосовые реакции    взрослых    (рука    ребенка    лежит    на    

гортани    взрослого, который   произносит   звукоподражания   

или   поет   песенку,   можно класть руку ребенка на губы 

взрослого) 

Воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и пр.), 

выполнять простейшие инструкции. 

Развивать   навык    выполнения   совместных    действий   по   

речевой инструкции (сначала со взрослым, затем-

сосверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», 

«Брось мяч в корзину») 
Здоровье Формировать  у детей  представление  о человеке  как  о 

целостномразумном существе, у которого есть душа, 

тело, мысли, чувства. 

Уточнять       знания       ребенка       о       строении       тела       

человека,       офункциональном назначении основных 

частей тела. 

Воспитывать     потребности     в     соблюдении     навыков     
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гигиены     вповседневной жизни. 

Формировать представления о значимости чистоты в 

повседневнойжизни   для   здоровья   человека   (воспитание   

навыков   мытья   рук,пользования носовым платком, 

опрятности в одежде, при приеме 

пищи, при выполнении практических работ с глиной, 

пластилиноми красками) 

Формировать представления о значении свежих овощей и 

фруктовдля здоровья зубов, хорошего пищеварения и 

самочувствия. 

Воспитывать        правильные        привычки        для       охраны        

зрения,соблюдения дыхательного режима. 

Развитие тактильно-

двигательного 

восприятия 

Формировать умение: 

-воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб 

-воспринимать               на               ощупь               величину               

предметов,дифференцировать предметы по величине (в 

пределах двух) 

-выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай 

(матрешку,юлу, машинку, шарик и т. п.) без предъявления 

образца (выбориз двух   предметов) 

-различать на ощупь шар, куб; проводить выбор из двух 

шаров(большого, маленького) с предъявлением образца 

зрительно 

-различать на ощупь величину предметов; проводить 

выбор издвух     предметов     (большого,     маленького)     с     

предъявлениемобразца зрительно 

-производить      выбор      по      величине      и      форме      по      

образцу(предъявляемые предметы: две матрешки, кубик или 

шарик,двеюлы) 

-производить    выбор    по    величине    и    форме    по    слову    

(«Дайбольшой мяч», «Дай маленький мяч») на ощупь 

-дифференцировать предметы по признаку «мокрый  — 

сухой»(полотенце, шарики, камешки) 

-различать температуру предметов (горячий— холодный) 
Формирование игры Знакомить ребенка с игрушками и действиями с ними. 

-наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек — 

мяч, кукла, машина, зайка, мишка, матрешка. 

-Одевать,    подбирать    наряды,    наблюдать    за    изменениями    

вовнешнем           виде           при использовании           аксессуаров           

идополнительных        предметов        одежды        (косыночка,        

бусы,шапочка) 

-обыгрывать кормление куклы 

-укладывать игрушку спать 

-давать    имя    кукле,    называть    ее   по   имени    в    процессе   

игры 

Воспитывать у ребенка отношение к кукле как к партнеру 

по игре 

— дочке, девочке. 

Воспитывать   интерес к предметно-игровым действиям. 
Лепка Воспитывать   интерес к лепке. 

-соотносить лепные поделки с реальными предметами 

(яблоко,колобок) 
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-наблюдать       за        действиями       взрослого,        оперирующего        

сразличными пластичными материалами 

-выполнять различные действия с пластичными материалами 

—мять и разрывать на кусочки, соединять их в целый кусок 

-проявлять   эмоции  в  процессе  работы,  рассматривать  

лепныеподелки друг друга 

-играть с лепными поделками 
Аппликация Воспитывать       у       ребенка       интерес       к       процессу       

выполнения аппликации 

-соотносить аппликацию с реальными объектами 

(чашка, мячик, шарик, мишка, листок, гриб) 

-знакомить  с правилами  и  атрибутами,  необходимыми  

привыполнении   аппликации:  клей,   заготовка   для   

аппликации,бумага для аппликации, кисточка, подставка 

для кисточки, тряпочка, клееночка. 
-наблюдать         за          действиями          взрослого,          

выполняющегоаппликацию;      выполнять      поручения      в      

процессе      занятий,подготовительные действия перед 

занятием — надеть фартук,нарукавники, приготовить стол, 

стульчики 

-наклеивать       простые       заготовки:       правильно  

пользоватьсякисточкой,      наносить      на      заготовку      клей,   

переворачиватьзаготовку. 
 

Занятия с учителем дефектологом 
Направления 

работы 

Содержание работы 

Коррекционно – 

развивающая 

работа 

- Коррекция и развитие ориентировочно-поисковых действий и 

умений. 

- Формирование умений и навыков пространственной 

ориентировки 

- Развитие восприятия пространства 

- Развитие слухового пространственного восприятия 
- Развитие и коррекция способов познавательной деятельности, 

формирование сенсорно-перцептивных умений и навыков 
- Развитие первичных умений создавать концепцию 

пространства общения 

- Подготовка к освоению рельефно-точечного шрифта, письму 

и чтению по системе Брайля 

 

 

Занятия с музыкальным руководителем 
Направления 

работы 

Содержание работы 

Коррекционно – 

развивающая 

работа 

- Слушание музыки. 
 - Пение. 

 - Музыкально-ритмические движения и танцы. 
 - Игра на элементарных музыкальных инструментах. 
 - Формирование основ организации собственной творческой 

деятельности. 
- Формирование моторно-поведенческого и речевого 
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потенциала слепого ребенка. 
Образовательное содержание адаптируется на основе 

диагностических данных и обогащается коррекционно-

развивающими заданиями, направленными на развитие 

слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства 

ритма, двигательных качеств (плавности движений, их 

координации и др.) 

 

 

Основные направления работы тьютора в организации условий для 

формирования гармоничных отношений воспитанника с социумом 

в ДОО 
Тьютор и 

воспитанник 

— формирует доверительные и эмоционально насыщенные 

отношения с ребенком, в начале работы становится 

«проводником», защитником, выразителем желаний и вместе с 

тем - организующей и гармонизирующей силой; — следит за 

состоянием ребенка-эмоциональным (помогает разрешить 

конфликтные ситуации, успокаивает, воодушевляет и т.п.) и 

физически (если подопечному нужно отдохнуть - может 

вывести его из группы; следит, чтобы ребенок не был голоден, 

при необходимости помогает сходить в туалет); — 

координирует общую деятельность воспитанника, дозирует 

образовательную нагрузку; — создает условия для развития у 

детей инициативы, познавательной и общей активности, в том 

числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности; 

Тьютор и 

специалисты 

 

обсуждает со специалистами: — цели и задачи своей работы; 

— возможные трудности (посторонний шум во время 

переговоров тьютора и подопечного), уходы из группы и 

возвращение, особенности характера и специфику 

поведенческих проявлений ребенка; — каким образом 

наиболее эффективно выстроить взаимодействие в тройке: 

ребенок - специалист - тьютор. 

— вносит предложения по оптимизации работы с подопечным; 

— помогает в составлении индивидуальных программ; — 

осуществляет помощь при проведении занятий (адаптация 

задания для воспитанника, помощь воспитаннику в 

ориентировании, в задании и др.) 

Тьютор и другие 

дети 

— следит за тем, что происходит в детском коллективе - о чем 

дети говорят, во что играют; — объясняет детям, как общаться 

со сверстником; — если тема разговора касается особенностей 

подопечного - отвечает на вопросы. — не подчеркивать 

особость детей, а показывать сильные стороны, вызывая к нему 

симпатию сверстников личным отношением, вовлекать 

слышащих детей в доступное взаимодействие; 

Тьютор и 

родители 

установление контакта с родителями, определение задач и 

составление плана совместной работы; — формирует у 

родителей адекватное отношение к своему ребенку, установку 

на сотрудничество и умение принять ответственность в 

процессе анализа проблем ребенка, реализации стратегии 

помощи; — рассказывает родителям подопечного о том, как 
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прошел день, что удалось, какие были трудности; — дает 

родителям необходимую информацию об особенностях 

развития своего ребенка; — формирует интерес к получению 

теоретических и практических умений в процессе обучения и 

социализации — оказывает эмоциональную поддержку; — 

проведение совместного анализа промежуточных результатов, 

разработка дальнейших этапов работы; — отвечает на вопросы 

родителей других детей, часто это делается через воспитателя. 

 

Социально-педагогический модуль. 

Работа с родителями 

1. Сбор информации (собеседование, анкетирование) 

2. Консультация «Сопровождение ребенка в ДОО»  
3. Консультация «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ д/с №21 «Радуга» 
4. Организация игротеки для детей и родителей.  
5.  Консультации по запросу родителей. 
6. Тренинг «Толерантность в детско-родительском сообществе» 
 
Коррекционно-развивающая деятельность воспитателя 
Цель педагогической деятельности: актуализация функционального 

потенциала с повышением у слабовидящего ребенка зрительных 

возможностей, развитие точности, дифференцированности, осмысленности 

зрительного восприятия с формированием полных, целостных и 

детализированных образов, совершенствованием умений и навыков 

зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на 

зрение в условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния 

патогенного фактора в период дошкольного детства может выступать: 

-ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в 

периоддошкольного детства; 

-знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном 

детстве; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и 

отдельных зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 

- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у 

слабовидящего дошкольника. 

Стратегии работы с ребенком: 

- соблюдение режима зрительных нагрузок: 

- чередование работы глаз с их отдыхом; 

- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований; 

- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности 

глаз и актуализацией перефокусировки; 

-подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, 

развивающих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих 
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зрительные функции(сохранные и нарушенные); 

-педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного 

восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, 

двигательную, предметно-деятельностную активность и инициативность 

слабовидящих дошкольников с отражением индивидуального и 

дифференцированного подходов; 

-программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в 

соответствии: 

1.Со способностью свободно опознавать объекты и 

предметыдействительности, изображения разной сложности и модальности; 

2. Уровнем развития константности восприятия; 

3. Владением сенсорными эталонами и их системами; 

4. Готовностью и умением выполнять сенсорные операции - поиск, сличение, 

локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

5. Способностью действовать по зрительному подражанию, умению 

выполнять практические действия, в том числе тонко координированные, под 

контролем зрения; 

6.Счетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих детей, 

имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 

1- е полугодие 

Учить ребенка зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с 

увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона 

четырех основных цветов; стимулировать зрительную поисковую 

деятельность детей на обобщающее понятие «оттенок»; локализовывать 

желтый цвет из множества желто-оранжевых цветов, красный из оранжево-

красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия), синий из 

зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать размер локализуемых 

объектов, увеличивать множество, из которого производится выбор, вводить 

оттенки локализуемых цветов), белый из хроматичных цветов. 

Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый и 

коричневый цвета; различать оранжевый - желтый, оранжевый - фиолетовый, 

коричневый - красный, коричневый - зеленый, коричневый - синий, 

соотносить заданный цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью 

окружающих предметов в малом и большом пространствах (с постепенным 

уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением 

расстояния восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно-желто-

фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-фиолетовых. Продолжать 

формировать обобщающее понятие «цвет», ввести это понятие в речь 

ребенка. Расширить знание ребенка о предметах окружающего мира, 

имеющих постоянный признак - основные цвета; учить ориентироваться на 

этот признак при узнавании предмета. 

Учить ребенка зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в 

силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных 
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обследовательских действий; называть их, различать круг - овал, квадрат - 

прямоугольник; локализовать в контурном изображении квадрат из 

множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и 

квадратов, круг из множества квадратов и треугольников. Учить осязательно-

зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация 

которого включает две простые формы, учить ориентироваться при 

опознании предметов в окружающем пространстве на форму какосновной 

опознавательный признак предмета (предлагать игры на опознание 

знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и контурном 

изображениях при первоначальном совмещении с реальным изображением). 

Способствовать формированию обобщающего понятия «форма», 

активизировать речь, упражняя в использовании этого понятия в 

практической деятельности. Учить осязательно-зрительным способом 

различать изменение формы натуральных предметов одного вида в посуде 

(чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья) и пр. 

Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один предмет от 

другого. 

Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и 

располагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего 

объекта) в малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые 

предметы по величине (общий объем) из множества объектов, разно 

расположенных в пространстве. Способствовать формированию 

обобщающего понятия «величина», активизировать речь, упражняя детей в 

применении в практической деятельности. Дать знания о том, что в 

окружающем мире есть предметы (их назначение) маленькие и большие по 

величине, познакомить с таковыми на примере посуды, мебели, одежды, 

учить сопоставлять их по величине. Осязательным способом воспринимать 

протяженность (высоту и длину) реального объемного предмета, развивать 

способность зрительно дифференцировать однородные предметы по высоте 

(1-2 предмета), по длине с первоначальным четким выделением границ 

протяженности и расположения их в ряд (с постоянным уменьшением 

разницы). 

Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в 

малом и большом пространствах с уменьшением расстояния между 

объектами, с увеличением горизонтального расстояния между ними. 

Обогащать опыт зрительной локализации точечного объекта в большом 

свободном пространстве с изменением расстояния до него, контраста и 

уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять и 

показывать пространственное положение предметов в группе предметов из 

трех, определять изменение положения предметов, видеть разницу в 

пространственном положении трех предметов в двух группах объектов. 

Учить при рассматривании предмета или его изображения: 

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3) узнаванию   и показу   основных   частей предмета (3-4);   при 
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первоначальном знакомстве с предметом части выделяются 

дополнительными средствами; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 

7) Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в 

условиях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное 

изображение, отсутствие цветности) или изменения пространственного 

положения в группе предметов. Развивать способность выделять в окружении 

объекты по форме и контуру. Учить совмещать контурное и силуэтное 

изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к 

наблюдательности. 

8) Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять 

все объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные 

признаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

опираясь на непосредственное отражение (восприятие направляет педагог). 

Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации 

на цветовую и оттеночную гамму изображения, за счет отражения и 

выделении всех изображенных объектов и их опознание на основе 

локализации основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных 

деталей. 

2- е полугодие 

Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, 

различать (с постепенным увеличением расстояния) голубой - синий, 

голубой, белый, темнофиолетовый; соотносить эталон каждого из этих 

цветов с окружающими предметами в малом и большом пространствах; 

локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серобелых (серый без 

названия), розовый из красных. Развивать способность различать 5 оттенков 

основных цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между 

цветными объектами (при затруднении зрительно дифференцировать, 

подключать внешние ориентировочные действия). Предлагать локализовать 

оттенки на прямом и обратном контрастах. Постепенно уменьшать время 

решения ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия «цвет», 

«оттенок», активизировать речь за счет словосочетаний: «предмет ... цвета», 

«предметы по цвету различаются (сходны)», «темный (светлый) оттенок 

цвета». Расширять знания об объектах или их частях, имеющих постоянный 

признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; учить подбирать 

нужный цветовой эталон как признак предмета, а при описании предмета 

уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт в любую часть суток, при 

разной освещенности различать, узнавать и называть цветовую окраску 

реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов и т. д.) с 

усвоением того, что по окраске можно установить различие между ними. 

Сообщить сведения о том, что люди раскрашивают предметы для того, чтобы 
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они отличались друг от друга. Предложить для восприятия однородные 

предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки и др.). 

Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем 

анализа и сравнения   составных   частей;   локализовать   прямоугольник   из   

множества   квадратов   инаоборот. Учить выделять по контурному 

(силуэтному) изображению круг, локализовывать заданную форму из 

множества силуэтных и контурных изображений (ребенку предлагается 

соотносить контурное и силуэтное изображения). Учить узнавать 

треугольник в двух положениях, локализовывать фигуру в заданном 

расположении. Закреплять обобщающее понятие «форма», учить правильно 

применять словосочетания «круглая форма», «треугольная форма», 

«квадратная форма». Развивать зрительное различение форм натуральных 

объектов. Закреплять зрительный способ анализа формы предмета, 

конфигурация которого включает две простые формы. Развивать способность 

выделять в окружении объекты по форме и величине. 

Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и 

располагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить 

зрительно соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в 

большом пространстве); повышать различительную способность при 

восприятии высоты, длины 3-4 предметов (с выделением и без выделения 

границ протяженности). Активизировать словарь за счет слов: длинный, 

короткий, высокий, низкий. 

Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов в 

малом пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить 

зрительным способом определять промежуточное равное расстояние между 

двумя предметами или ближе - дальше относительно одного. Учить 

зрительным способом выделять и определять пространственное положение 

предмета в группе из 3-х предметов, определять изменения места его 

положения, выбирать из 3-х карточек две одинаковые по пространственному 

расположению 3-х предметов. 

Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, 

предлагать детям при рассматривании определять взаимное расположение 

частей предмета относительно основной части. Развивать способность 

узнавать ранее обследованный предмет под разным углом зрения, учить 

воспринимать человеческие позы (реальные изображения), обозначать их 

точным словом: стоит, сидит, наклоняется, двигается, берет и др., выделять 

признаки, по которым узнал позу (согнуты локти, поднята нога и др.). 

Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2 

отличия):изменение позы, местоположения героев, появление 

дополнительных объектов и др. 

Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. 

Продолжать учитьрассматривать простую сюжетную картинку, учить в 

начале рассматривания обводить взоромвсю картину, выделять ближний и 

дальний планы, подробно рассматривать и описыватьперсонажей картины. 

Учить определять место действия (путем выделения конкретных 
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изображений предметов и установления причинно-следственных связей). На 

протяжениивторого года обучения последовательно решать 

задачи:продолжать формироватьсоциальные эталоны; расширять и 

уточнятьпредставления об экспрессии эмоции: радость огорчение страх; 

учить узнавать эмоцию по форме и положению губ, бровей, выражению глаз. 

Обращать внимание на позу (двигательный компонент) человека, 

выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. Обогащать 

двигательный опыт мимического и пантомимического воспроизведения 

экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и 

удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями, 

способствовать установлению причинно-следственных связей. Обогащать 

опыт восприятия собственных движений (мимических и пантомимических) 

при воспроизведении схемы эмоций. Учить группировать изображения 

эмоций вокруг соответствующего образца. 

В соответствии с программными лексическими темами расширять и 

углублять предметные представления; формировать  полные, 

точные, дифференцированные, чувственные образы, учить устанавливать 

связи между целым и деталями, развивать осмысленность опознания образа, 

обогащать опыт опознания объектов окружающей действительности, 

представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном 

изображениях в новых предметно-пространственных связях, продолжать 

учить совмещать изображения разных модальностей. Учить обводить контур 

предметных изображений, и дорисовывать недостающую деталь целого, 

воссоздавать по характерным деталям и признакам образ предмета. Развивать 

способность к выделению и соотношению собой структурных эталонов в 

сложных объектах. Расширять объем и скорость восприятия при выборе 

предметного изображения из ряда предметных картинок. 

Развитие слуха и слухового восприятия 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового 

пространственного восприятия с повышением способности к 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей 

и контролирующей основ движений, действий, деятельности. Обогащение 

опыта слухового восприятия с развитием дифференциации звуков по их 

предметно-объектной отнесенности, по психофизической характеристике - 

громкость, высота, по пространственной ориентации - сторона и удаленность 

от источника звука. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов 

действительности с эмоциональным реагированием и осмысленностью их 

отражения и актуализацией зрительного внимания на объектах восприятия. 

Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки 

дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. Развитие 

полимодальности предметного восприятия с актуализацией слухового 

восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена 

окружающих (ближайший социум). 
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Развитие осязания и моторики рук 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. 

Развитие тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных 

ощущений на захватывание, перехватывание, вкладывание и т. п. со 

зрительным контролем действий, повышать умения узнавать предметы на 

ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на 

другое, выполнения цепочки действий; 

-конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование     представлений     о     кисти,     пальцах,     умений     их     

дифференцировать(называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, 

мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией 

зрительных впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности 

выполнения. Развитие умений перекладывать мелкие предметы из емкости в 

емкость с постепенным уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» 

познавательную деятельность (перелистывание, раскладывание, 

перемещение и т. п. на ограниченной плоскости). Повышение подвижности 

кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и осязания предметов 

действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных 

ощущениях. Развитие орудийных тонко координированных действий на 

основе и под контролем зрения, востребованных в продуктивных видах 

деятельности. 

Развитие основ невербальных средств общения 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей 

лица, их движений: 

-губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены 

и ихуголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную 

форму; нижняя губавыпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, 

выпятить нижнюю губу, сжимать губы,вытянуть губы, показать и убрать 

язык, шлепание губами; обычное положение щек, щекинадуты; 

зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами 

приветствие, прощание, запрет, удивление и др. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, 

жестов, движений и действий, востребованных в  общении, совместных 

играх. Развитие интереса ксобственным мимическим и жестовым 

проявлениям в условиях восприятия их зеркального отражения. 
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Развитие умений и навыков пространственной ориентировки 

Формирование практических умений   пространственной   ориентировки   в 

местах жизнедеятельности в ДОО (помещения): освоение предметно-

пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, 

раздевалки; развитие опыта свободного передвижения в знакомых 

помещениях с выполнением ориентировочно-поисковой деятельности. 

Развитие способности к осмыслению пространственной организации 

помещений в ДОО. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на 

плоскости листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к 

локализации частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: 

умения выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр 

листа разной площади, протяженности; умения класть лист перед собой; 

умения выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения 

воспроизводить линии со зрительной локализацией заданного места 

воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с 

развитием опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий 

под контролем зрения (для части слабовидящих с высоким слабовидением - 

линейное поле). 

2.4.   Взаимодействие взрослых с ребенком 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействияхарактерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой- то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Онсопереживает ребенку в 

радостях и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижаядостоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
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индивидуальности положительных взаимоотношений с взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствуетформированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

В образовательной организации должны создаваться условия, 

обеспечивающие позитивные, доброжелательные отношения между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными 

особенностями детей. Как показывают исследования М.И. Лисиной, 

потребность ребенка в общении с детьмипоявляется в старшем дошкольном 

возрасте. В это время меняется система взаимоотношений дошкольника от 

внеситуативно -  познавательной формы общения (3-5 лет), когда ведущим 

было общение его с взрослым, ребенок переходит к другой внеситуативно-

личностной форме. Меняется характер игровой деятельности, велика роль 

тех, кто обеспечивает на равных содержание игры. Дети учатся 

договариваться о ролях, разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, 

работать в группе сверстников. 
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Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда 

детей раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, 

подвижные и сюжетно-ролевые игры. Детей учат умению общаться со 

сверстниками при организации игр-драматизаций, театрализованных игр, 

учат культуре общения при создании специальных ситуаций. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации, полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением 

ориентировочной деятельности, поэтому создается вариативная развивающая 

среда, в которой ребенок получит возможность овладеть культурными 

средствами взаимодействия; ему будет оказана поддержка при организации 

игровой деятельности и вхождении в коллектив сверстников. Полноценное 

взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение 

ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

уважительного отношения к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей 

через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. 

д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление 

«Я» -концепции осуществляется в совместной с взрослым и детьми 

деятельности, в непосредственно организованной и самостоятельной. 

Взрослым необходимо создать для этого специальные условия, 

обеспечивающие включение детей сначала в отобразительные, а затем в 

сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для познавательной, 

двигательной активности детей, для их включения в экспериментирование. 

Немаловажным является и организация уединения ребенка, предоставление 

ему возможности побыть и поиграть одному. 

Система отношений слабовидящего ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самомуформируется через воспитание у него уважения к правам и 

обязанностям другого человека, любви к родине, близким, воспитание 

трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. 

Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего 

занижена, врезультате страдает включение ребенка в различные виды 

деятельности, в ДОО должнаобеспечиваться поддержка ребенка 

специалистами тифлопедагогом, педагогом-психологом. 
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2.5.   Взаимодействие педагогического коллектива с семьей дошкольника 

Цельвзаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего 

воспитанника - способствовать формированию родителями (законными 

представителями) ребенка адекватного отношения к его настоящим и 

будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в 

физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слабовидящих детей 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к 

нарушениям зрения ребенка. Родители (законные представители) могут 

занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факт зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

слабовидящего ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного 

роста стилях семейного воспитания - гиперопека или гипоопека, которые 

выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с 

семьей слабовидящего ребенка должно предполагать развитие родителями 

позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении 

содержания образования в пяти образовательных областях, в преодолении 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием нарушенного 

зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение 

родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим 

обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий обеспечивающих 

его достижения. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и 

достижением результатов - это может быть сотрудничество и партнерство с 

семьей по созданию условий проявлений у ребенка способностей, 

одаренности,   например,   вовлечение   родителей   в разработку   и 

реализацию 

конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с 

приложением семьей усилий к особой подготовке своего слабовидящего 

ребенка как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 

родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их 

слабовидящего ребенка  предполагает также развитие 

(повышение) когнитивного компонента воспитательного потенциала. 

Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 

консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве 

консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, 

создание Организацией для родителей информационно-методического 

ресурса и др.) должны помочь родителям в расширении знаний по вопросам 

особенностей развития и воспитания слабовидящих детей, освоении умений 

в области организации развивающей среды для слабовидящего ребенка в 
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домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для 

него социально-предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, 

определенных адаптированной программой, требует расширения границ 

образовательной среды слабовидящего ребенка, в т. ч. посредством 

взаимодействия педагогов, специалистов с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями слабовидящего 

ребенка должно быть направлено и способствовать повышению 

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 и др. Кроме того, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия 

ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни 

человека, природных явлениях, широкого социального опыта слабовидящего 

ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по приоритетным направлениям деятельности ДОО можно 

объединить общей тематикой, например, «Формирование основ здорового 

образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с 

родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОО создает 

информационно-методический ресурс, включающий:обучающие программы 

дляродителей, интернет-ресурсы для родителей, методические разработки, 

информационные листы для родителей, технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного 

стремления родителей избегать контакты с педагогами или от уровня их 

формального взаимодействия к активному взаимодействию с постановкой 

цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство   в   

социализации   слабовидящего   ребенка,   в   повышении   его  

мобильности,укреплении здоровья (физического, соматического, 

психического). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие слабовидящего ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
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предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития слабовидящего 

ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное наразвитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающего создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания слабовидящих дошкольников 

должна отражать: 

а) владение взрослыми: специальными знаниями и умениями в области 

практического взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий - 

слабовидящий», умением организовывать подражание как способа освоения 

практических действий ребенком со слабовидением; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в 

условиях значительного нарушения зрения (выраженные трудности 

зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, 

мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, 

самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения 

с развитием ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной 

роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать   общение   и   взаимодействия   детей   в   системе   

координат «слабовидящий-слабовидящий», «зрячий-слабовидящий»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации слабовидящего 

ребенка в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой 

ситуации т. п.; 
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- методами взаимодействия с семьей слабовидящего воспитанника с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка (общих и 

зрительных). 

б) позиции (установки) взрослого: 

- принятие слабовидящего ребенка, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что нормально видящему 

дошкольнику доступно постигать самому; 

- стараемся не занижать и не завышать требования к слабовидящему 

ребенку, учитываем и ориентируемся на степень слабовидения, характер и 

особенности нарушенного зрения; 

- взрослый оказывает слабовидящему ребенку адекватную практическую 

поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения слабовидящего 

ребенка в разные виды детской деятельности, оставляя за ним право 

реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и 

потенциальных возможностей слабовидящего ребенка. 

3.2.   Организация развивающей предметно-пространственной 

среды (соответствует пункту 3.2 ООП МБДОУ д/с №21 «Радуга») 

 

Специальные требования к социокультурной среде, предметной 

развивающейсредеипредметнопространственнойорганизации

 развитиявоспитанияслабовидящих детей 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом 

принципа коррекционно- компенсаторной направленности  для 

удовлетворения слабовидящим ребенком особых образовательных 

потребностей. Подбор материалов и оборудования должен осуществляться 

для тех видовдеятельности слабовидящего ребенка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих, коррекционно-развивающих, 

коррекционно-  компенсаторных задач в образовательной     деятельности     в     

пяти     образовательных     областях     и     в     коррекционной деятельности 

специалиста. 

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно-развивающим, 

компенсаторным требованиям, быть безопасными для зрения, органов 

осязания слабовидящего ребенка; включать для детей индивидуальные 

приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность 

глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения 

зрительной утомляемости, расширения поля взора, рильефно-объемные 

пособия, алфавит Брайля), оптические средства для коррекции слабовидения, 

увеличивающие устройства; орудийные предметы (детские указки), 

помогающие слабовидящему ребенку в процессе рассматривания 

изображений организовывать зрительное слежение по контуру, по плоскости. 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, 
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игрушки, обладающие следующими качествами: 

- привлекательны для слабовидящего ребенка, актуальны для его 

зрительного, слухового, осязательного восприятия, способны развивать и 

обогащать зрительные ощущения; 

- по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно 

опознаваемы и осмысливаемы слабовидящим ребенком при восприятии их на 

расстоянии и вблизи: обладать простотой форм, тональной (цветовой) 

яркостью, иметь четкую детальность, выраженность и доступность 

различения мелких деталей и частей; 

- быть интересными, обладать разнообразием форм и величин, 

исполненными в разных цветовых гаммах, из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить слабовидящему 

ребенку игру разных    видов:    дидактическую,    предметную,     сюжетную,    

подвижную;    сенсорные    игры-упражнения, игры-упражнения на развитие   

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

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, 

физическим характеристикам, доступные для осмысления, побуждающие 

слабовидящего ребенка к активным   действиям   (зрительная   

привлекательность,   целостность   структуры,   простотаформы,    без    излишней    

детализации,    без    деталей    и    элементов,    не    несущих    для    объекта 

логическую нагрузку). 

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания и 

привлекательным для зрения печатным материалом: книжками (книжки-

картинки, иллюстрированные книжки детской художественной литературы, 

иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные 

иллюстративные материалы - картинки, панно и др.). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную 

доску для совместной деятельности по выкладыванию, доска для рисования 

мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы - объекты исследования в реальном времени для сенсорного 

развития: объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные); 

деревянные наборы шаров и кубов разных величин; наборы геометрических 

фигур; вкладыши-формы; наборы образцов (эталонов) по модальностям 

ощущений; объекты для локализации, сличения, идентификации, 

соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету, материалу) и др.; 

природные объекты (природный материал); искусственно созданные 

материалы для развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для 

нанизывания, плетения, шнуровки и др.) с актуализацией зрительных 

впечатлений, в процессе действий с которыми дети могут расширить 

представления о свойствах предметов, материалов, обогатить ощущения и 

восприятие. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, 

развития мелкой моторики. 

Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими слабовидящим 
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детям мир вещей и событий: модели, предметные картинки, «дидактические 

пособия». 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные 

наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные 

алфавитные таблицы, наборы карточек с визуально-фактурным изображением 

букв, повышающим полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать 

предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития 

моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания и бросания; инвентарь 

для занятий с детьми адаптированной физической культурой; оборудование 

для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, 

мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. 

Материалы и оборудование должны быть ярких тонов (цветов), находиться в 

местах доступных и безопасных для организации собственной двигательной 

деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) 

ощущений должны включать: сухие бассейны (малого объема, большого 

объема); визуальные, тактильные     панели     (развивающие,     игровые);     

кистевой     тренажер;     лабиринты     ручные; тактильные дорожки; сенсорную 

тропу; сухой дождь; волшебный шатер; волшебную нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-

пространственной организации среды слабовидящих детей необходимо 

исходить из их особых образовательных потребностей и индивидуально-

типологических особенностей воспитанников. 

 

Требования к предметно-пространственной организации среды 

Предметно-пространственная организация среды слабовидящих детей 

должна обеспечивать ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное 

передвижение в пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации среды как 

места жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям слабовидящих детей; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться 

стабильностью: предметы окружения для слабовидящих детей должны 

постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть 

постоянно открыты или постоянно плотно закрываться; 

- предметно-пространственная среда ребенка с тяжелым слабовидением 

должна включать предметы (объекты)-ориентиры: коврики разной фактуры 

перед каждой дверью помещения; напольные покрытия разной фактуры для 

обозначения зон (принцип зональности); предметы (настенный календарь, 

эстамп и т. п.), которые следует размещать на панелях (стенах) на уровне рук 

детей; предметы мебели личного пользования слабовидящего ребенка 

должны иметь визуально-тактильно-осязательные ориентиры; объекты-

препятствия (детали лестничных пролетов и т. п.) должны иметь визуально-
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тактильные ориентиры, быть выделены контрастным цветом; важна 

контрастная фону окантовка дверных наличников и полотен, дверных ручек, 

выступающих углов. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные 

для использования детьми должны располагаться выше130 см от пола, чтобы 

слабовидящий ребенок избежал столкновения с ними. 

В корридорах необходимо проложить визуальные и тактильные 

направляющие для облегчения ориентировки в пространстве. 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и 

скатываться, это неизбежно приведет к падению и травмированию 

слабовидящего ребенка. 

 

3.3.Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательнойпрограммы дошкольного образования соответствует 

пункту ООП МБДОУ д/с №21 «Радуга». 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение адаптированной 

образовательной программы соответствует пункту ООП МБДОУ д/с 

№21 «Радуга». 

 

3.5. Финансовые условия реализации адаптированной 

образовательной программы соответствует пункту ООП МБДОУ д/с 

№21 «Радуга». 

 

3.6.   Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно 

из основных условий реализации индивидуальной образовательной 

программы ориентировано на возможность постоянного и устойчивого 

доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации. 

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать 

различные программы: коррекционные, вариативные, дополнительного 

образования. 

Дошкольные образовательные организации выбирают для работы программы 

из числа рекомендованных к применению ДОО и адаптируют их с учетом 

особенностей контингента конкретной группы или организации. 

Для слабовидящих детей обязательно должны быть предусмотрены занятия 

по коррекции недостатков сенсорных, двигательных, речевых и психических 

функций, в зависимости от имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее   воздействие   осуществляется   на   основе   

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. Выделяются следующие формы 

работы со слабовидящими детьми: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные, в соответствии с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 
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детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому 

типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование   деятельности     педагогов     опирается    на    результаты     

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

Индивидуальный образовательный маршрут на 2023- 2024 уч. год 
 

Направление 

работы 

(специалис

т) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Используемые программы и технологии 

Психологи

ческая 

помощь 

(педагог - 

психолог) 
 

20 мин Сенсорная интеграция, развитие пространственного 

восприятия, работа с сенсорными эталонами, схемой 

тела, развитие межполушарного взаимодействия 

Коррекционно-развивающая деятельность, 

развитие общей и мелкой моторики, растяжки и 

дыхательная гимнастика 
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Общеразв

ивающая 

подготовка  

(воспитат

ель) 

 
 

НОД (в 

течении 

всего дня) 

ООП МБДОУ д/с №21 «Радуга» технология 

группового   сбора, технология 

интегрированного развития (социальное, 

креативное, когнитивное развитие) 

Логопедическая 

помощь 

(учитель-

логопед) 

20 мин Программа Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Логопедическая по преодолению ОНР у детей 

дошкольного возраста». 

Дефектологичес

кая помощь 

(учитель - 

дефектолог) 

20 мин Коррекционная работа организуется на основе 

результатов диагностики по методике 

Подколзиной Е.Н. Тифлопедагогическая 

диагностика дошкольника с нарушением 

зрения: методическое пособие/Подколзина Е.Н. 

– Москва: Обруч, 

 
 

3.7.   Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 

программы Организации, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. 
 

Модель организации образовательного процесса в ДОО 

Модель организации образовательного процесса в подгруппе среднего 

дошкольного возраста от 3 до 5 лет 

 

Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченное 

на 

реализацию 

образовательн

ой 

Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, 

области) 

 

Понедельн

ик 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей 

осмотр, 

игры, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

 

 

8.00-8.15 

15 мин 

(О - 10 мин) 

 

 

утренняя встреча детей (СК, Р) 

взаимодействие с семьей (СК, Р) 

 

Утро 

добрых 

встреч (Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа по 

Утро 

добрых 

встреч (Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа по 

Утро 

добрых 

встреч (Ф, Р, 

П, СК). 

Беседа о 

Утро добрых 

встреч (Ф, Р, П, 

СК). 

Беседа по теме 

здоровья 

Утро добрых 

встреч (Ф, Р, П, 

СК). 

Игры 

экологического 
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теме 

недели (П, 

Р, СК). 

 

ПДД  

(П, Р). 

 

нравственно

сти (П, СК, 

Р). 

Словеснаяиг

ра (Р, П). 

 

(Ф, Р, П, СК). 

 

 

 

содержания (П, 

К). 

Утренняя 

гимнастика 

8.15-8.30 

15 мин 

 

(Ф - 15 мин.) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 

30 мин. 

(О- 20 мин. 

Ф-10 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с 

использованием примера взрослого), использование художественного 

слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П)  

Игры, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь  

 

9.00-9.25 

25 мин 

      (О-15 мин. 

Ф-10 мин.) 

 

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П, СК, Ф) 

Подвижны

е игры 

(Ф) 

Артикуляц

ионная 

гимнастик

а (Р) 

Словесные   

игры 

(П, Р, СК) 

Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения 

(ХЭ) 

Игра – 

импровизац

ия (П, СК)  

Пальчиковая 

гимнастика 

(СК, Р) 

Малоподвижны

е    игры  

(П, Р, СК, Ф)  

Дидактические   

игры (П, Р, СК) 

Артикуляционн

ая гимнастика 

(Р) 

Непосредств

енно 

образовател

ьная 

деятельност

ь 1 

9.25-9.40 

15мин 

(О-15 мин 

Ф- 10 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) 

(согласно расписанию НОД) 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

9.40-10.00 

20 мин 

(Ф-10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности: сюжетно-

ролевые игры, настольно-печатные игры (Р, П, СК, ХЭ) 

Второй 

завтрак 

10.00 - 10.10 

10 мин 

(О -10 мин) 

Второй завтрак  

Непосредств

енно 

образовател

ьная 

деятельност

ь2 

10.10-10.25 

15мин 

(О-15мин 

Ф- 10 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) 

(согласно расписанию НОД) 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

 (игры, 

наблюдения, 

труд, 

эксперимент

ирование, 

общение по 

интересам, 

самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь на 

прогулке), 

возвращение 

с прогулки 

 

 

10.25–12.00 

95 мин 

(О- 65 мин. 

Ф- 30 мин.) 

 

 

- Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); 

воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

- ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на 

прогулке (П, Р, СК,).  

- ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,). 

Наблюден

ие за 

явлениями 

природы: 

расширени

е 

представле

ния детей 

о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

Наблюден

ие за 

средствами 

передвиже

ния (П, Р). 

Трудовые 

поручения 

по уборке 

участка и 

ухода за 

растениям

и на 

участке: 

Наблюдение 

за 

социальным

и 

явлениями: 

взаимодейст

вия людей 

(СК, П, Р).  

Углубление 

представлен

ий детей о 

сезонных 

изменениях 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

(П, Р). 

Подвижные 

игры на 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе или в 

быту (Р, П, СК). 

Подвижные 

игры: развитие 

координации 

движений, 

умения 

ориентироватьс

я в 

пространстве 
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 (П, К). 

- 

Подвижны

е игры на 

развитие 

двигательн

ой 

активности 

(СК, Ф). 

Малоподв

ижные 

игры: 

развитие 

внимания, 

мышления 

(Ф, Р, П). 

 Игры 

экологичес

кого 

содержани

я (П, Р) 

Сюжетно-

ролевая 

игра: 

развивать 

замысел и 

сюжет 

игры (П, Р, 

СК). 

Труд в 

природе: 

воспитыва

ть желание 

помочь 

(СК, П). 

Работа с 

детьми в 

индивидуа

льной 

форме (П, 

Р, СК, ХЭ). 

воспитыва

ть желание 

помочь 

(СК). 

Самостоят

ельная 

игровая 

деятельнос

ть с 

выносным 

материало

м (П, Р, 

СК). 

 Игры 

экологичес

кого 

содержани

я (П, Р) 

Подвижны

е игры  

(Ф, СК). 

Сюжетно-

ролевая   

игра (СК, 

П, Р). 

Индивидуа

льная   

работа по 

физическо

му 

развитию 

(Ф). 

Малоподв

ижная игра  

(СК, Ф). 

 

 

 

 

природы, о 

деятельност

и человека в 

природе (П, 

Р, СК). 

Трудовые 

поручения 

на участке: 

воспитывать 

желание 

помочь (СК, 

П). 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь с 

выносным 

материалом  

(П, Р, СК).  

Игры 

экологическ

ого 

содержания 

(П, Р) 

Подвижные 

игры(Ф) 

Малоподвиж

ная игра (Ф, 

Р). 

Индивидуал

ьная работа 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

 (ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-

ролевая игра 

на тему дня 

(П, Р, СК). 

развитие 

двигательной 

активности 

(СК, Ф). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Труд на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

 Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, 

П, Р). 

Малоподвижны

е игры: 

развитие 

внимания, 

мышления (П, 

К, Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальна

я работа по 

физ.раз. (Ф). 

 

 

 

 

(Ф). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Малоподвижны

е игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, 

П, Р). 

Строительные 

игры  

(СК, П, Р). 

Работа с детьми 

в 

индивидуально

й форме (П, Р, 

СК, ХЭ). 

 

 

Подготовка 

к обеду, 

обед 

12.00-13.00 

60 мин. 

(О- 45 мин. 

Ф- 15 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-

гигиенических навыков (пример взрослого, использование 

художественного слова) (Р, П, СК) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 00 мин. 

(300 минут) 

О- 180 мин. 

Ф-120 мин.           

Подготовка 

ко сну 

13.00-13.10 

10 минут. 

(О-5 минут 

Ф-5 мин.) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р) 

 

Дневной сон 

13.10-15.30 

140 минут 

(О-140 минут) 

Чтение художественной литературы (П, СК) 

Постепенны

й подъем, 

воздушные 

и водные 

процедуры 

15.30-15.40 

10 мин. 

(О-5 минут 

Ф-5 минут) 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-

гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Подготовка 15.40 – 16.00 Воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого, 
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к полднику, 

полдник 

 

20 мин. 

(О-10 мин.Ф-

10 мин) 

использование художественного слова) (Р, П, СК) 

Игры, 

досуги, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь, 

индивидуаль

ная работа, 

НОД 

 

16.00-16.30 

30 мин. 

(О- 15 минут 

Ф-15 минут) 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в 

центрах активности. 

Строитель

ные игры  

(П, Р, СК). 

Наблюден

ие за 

проведени

ем опытов 

(П) 

 

Работа с 

детьми в 

индивидуа

льной 

форме (все 

области) 

Подвижны

е игры 

(Ф). 

 

Индивидуал

ьная работа 

по развитию 

речи  

(П, Р, СК). 

Сюжетно – 

ролевая игра 

(П, Р, СК). 

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры 

экологической 

направленности 

(П, Р) 

 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка, 

самостоятел

ьные игры 

детей, 

общение, 

взаимодейст

вие с 

родителями, 

уход детей 

домой 

16.30-18.00 

90 мин 

(О-35 минут 

Ф-55 минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, 

малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, 

Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: 

раздевание, формирование умений аккуратно убирать одежду в шкафчик и 

т.д.) (СК, Р, П) 

Наблюден

ие за 

явлениями 

природы: 

расширени

е 

представле

ния детей 

о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

 (П, К). 

Подвижны

е игры на 

развитие 

двигательн

ой 

активности 

(СК, Ф). 

Малоподв

ижные 

игры: 

развитие 

внимания, 

мышления 

(Ф, Р, П). 

 Игры 

экологичес

кого 

содержани

я (П, Р) 

Сюжетно-

ролевая 

игра: 

развивать 

замысел и 

сюжет 

игры (П, Р, 

Работа с 

детьми в 

индивидуа

льной 

форме (П, 

Р, СК, ХЭ) 

Подвижны

е игры 

(Ф). 

 

 

Строительн

ые игры  

(П, Р, СК). 

Деятельност

ь в центрах 

активности 

(П) 

 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

 (П, К). 

- Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательной 

активности 

(СК, Ф). 

Малоподвижны

е игры: 

развитие 

внимания, 

мышления (Ф, 

Р, П). 

 Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Сюжетно-

ролевая игра: 

развивать 

замысел и 

сюжет игры (П, 

Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Работа с детьми 

в 

индивидуально

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры 

экологической 

направленности 

(П, Р) 
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СК). 

Труд в 

природе: 

воспитыва

ть желание 

помочь 

(СК, П). 

Работа с 

детьми в 

индивидуа

льной 

форме (П, 

Р, СК, ХЭ). 

 

й форме (П, Р, 

СК, ХЭ). 

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 5 часов (300 

минут) 

О- 210минут 

Ф-90 минут     

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  

 10 часов (600 минут) 

В день 

Обязательная часть- 6 часов 30 минут (390 минут) – 63 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  3 часа 30 минут (210 минут) - 37 % 

 

Расписание НОД разновозрастной группы 

 
День недели время Вид деятельности, 

дети   3- 5 лет 

время Вид деятельности, 

дети  5- 7 лет 

понедельник 9.25-

9.40 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

9.25- 

9.50 

Познавательно- 

исследовательская деятельность  

 10.10- 

10.25 

Двигательная деятельность  10.10- 

10.35 

Двигательная деятельность  

   16.00- 

16.25 

Комуникативная деятельность 

вторник 9.25-

9.40 

Изобразительная 

деятельность  

9.25- 

9.50 

Изобразительная деятельность  

 10.10- 

10.25 

Музыкальная деятельность  

 

10.10- 

10.35 

Музыкальная деятельность  

 

 16.00- 

16.10 

 

Комуникативная 

деятельность 

16.00- 

16.25 

Комуникативная деятельность 

Среда 9.25-

9.40 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

9.25- 

9.50 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

 10.10- 

10.25 

Двигательная деятельность  10.10- 

10.35 

Двигательная деятельность  

   16.00- 

16.25 

Развитие речи  

четверг 9.25-

9.40 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

9.25- 

9.50 

Познавательно- 

исследовательская деятельность  

 10.10- 

10.25 

Комуникативная 

деятельность 

10.10- 

10.35 

Комуникативная деятельность 
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   16.00- 

16.25 

Развитие речи  

пятница 9.25-

9.40 

Комуникативная 

деятельность 

9.25- 

9.50 

Комуникативная деятельность 

 10.10- 

10.25 

Двигательная деятельность 

 

10.10- 

10.35 

Двигательная деятельность 

 

   16.00- 

16.25 

Художественно – эстетическая 

деятельность 
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