
13.1. МЛАДЕНЧЕСКИЙ И РАННИЙ ВОЗРАСТ. СЛЕПЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ. 
13.1.1. В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий развития у слепого ребенка 
потребности в общении, освоении им социальных средств и накопления опыта социального 
взаимодействия, развитии коммуникативной способности (на дословесном и словесном уровнях), 
обеспечение его психического развития с формированием картины мира, пониманием себя через 
восприятие окружающих, развитие готовности к общению на следующем возрастном этапе: 

1. В сфере развития речи ребенка особое внимание обращается на развитие и 
удовлетворение потребности слепого ребенка в общении и социальном взаимодействии с помощью 
социальных жестов, отдельных слов, предложений. 

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка реагировать, 
воспринимать и усваивать взаимоотношения с педагогическим работником на основе тактильных, 
слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. При этом педагогический 
работник: 

стремится в непосредственно-эмоциональном общении с ребенком актуализировать, 
расширять его тактильные впечатления от нежного прикосновения к частям тела, поглаживанию, 
через вкладывание и совместное ощупывание того, что попадает ребенку в руки; 

стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной 
коммуникации посредством собственной речевой активности. Воспринимаемая ребенком речь 
педагогического работника - путь познания себя, осмысленное восприятие собственного имени, 
различение и узнавание других. Являясь средством получения информации, педагогический 
работник комментирует (вербализирует), описывает, сообщает о происходящем, вовлекает в 
обсуждение настоящих, прошедших и предстоящих событий. Педагогические работники должны 
проявлять максимальную активность в организации речевых игр, совместных подвижных играх 
(игры-забавы, игры-упражнения), ориентированных на познание (дифференциацию) ребенком 
своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие чувства взаимного доверия, 
положительные эмоции; 

стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный уровень), к 
своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, учитывая его компенсаторное 
значение для социально-коммуникативного развития ребенка, находящегося в условиях 
ограничений зрительной информации и сенсорных впечатлений. Он играет с ребенком, используя 
игрушки и предметы (объективные свойства которых активизируют и формируют сохранные 
сенсорные функции), речевые игры; при этом активные действия ребенка и педагогического 
работника чередуются; учит действиям с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельных предметных действий, предметных игр; поддерживает инициативу ребенка в 
общении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его движения и 
действия; 

стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных видах детской деятельности. 
Особое внимание уделяет освоению слепым ребенком культурно-гигиенических навыков, 
овладению им первичными навыками самообслуживания; 

создает ситуации освоения слепым ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого 
взаимодействия с другими детьми, поощряет проявление интереса к ним. 

2. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором игрового поля, 
игровой среды слепого ребенка в соответствии с его индивидуально-типологическими 
особенностями развития, занимает активную позицию в вовлечении ребенка в соответствующую 
игровую среду, обучает простым игровым действиям, помогает брать на себя роли педагогических 
работников. 

3. В сфере социального и эмоционального развития педагогические работники 
(специалисты) корректно и грамотно проводят адаптацию слепого ребенка к Организации, учитывая 
не только его привязанность к близким, но и трудности и особенности формирования картины мира 
в условиях чрезвычайно суженной сенсорной сферы, привлекают родителей (законных 
представителей) для участия и содействия в период адаптации. Педагогический работник, 
первоначально в присутствии родителей (законных представителей), знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт, дает возможность запомнить свой голос, имя, 
приобрести опыт их узнавания. 

4. В период адаптации педагогический работник следит за эмоциональным состоянием 
ребенка, поддерживает постоянный тесный контакт с ним, деловое общение с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 
темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слепому ребенку освоить дифференциацию домашней социально-
предметной среды и пространственной организации с постепенным и последовательным 
расширением умений ее познания. 



22. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

22.1. В области социально-коммуникативного развития слепых обучающихся дошкольного 
возраста основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
развития коммуникативной и социальной компетентности; 
развития игровой деятельности; 
обеспечения развития у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов 

освоения социальных сред в их многообразии. 
22.2. Социально-коммуникативное развитие обучающихся с нарушением зрения с учетом их 

особых потребностей предполагает приобретение ими определенных умений, знаний и опыта. 
22.3. Для социально-коммуникативного развития незрячим детям важно знать: 
имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фамилию, имена, 

отчества, фамилию родителей (законных представителей); иметь элементарные знания о своем 
имени (как и в каких ситуациях оно может звучать); 

элементарные правила организации вербального общения; 
названия базовых эмоций; 
точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в совместных 

играх; 
детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 
о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видах деятельности, на улице, связанных 

с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 
препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, на 

улице, способы их преодоления; 
возможное поведение педагогического работника, предупреждающего об опасности; 
ориентиры (тактильные, слуховые, зрительные, предметные), обеспечивающие регуляцию 

и контроль движений, действий, ориентировку, их местоположение; 
источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 
предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 
предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного использования; 
предметы посуды, их назначение, части и детали, способы безопасного использования; 
компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий на 

ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна рука ощущает край, 
другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого предмета). 

22.4. Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно уметь: 
обращаться по имени, имени и отчеству; изменять знакомые имена для обращения в 

определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание; 
уметь читать и писать свое имя, имена родителей (законных представителей); 
придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 
по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать 

(показывать) базовые эмоции; 
обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, страха; 
следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны; 
расставлять мелкие предметы быта для занятий, для игры на ограниченной площади, 

используя компенсаторные способы выполнения действия; 
рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, рассказать об ориентире (что он обозначает, из чего 
сделан, способ использования). 

22.5. Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно владеть следующим: 
опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия 

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

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных 
признаках; 

опытом восприятия рельефных изображений человека; 
опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных жестов; 
опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассматривания 

объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 
опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 
опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 
способностью к самовыражению в группе; 
умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления известных 



препятствий, остановки по слову педагогического работника, использования ориентиров в 
передвижении; 

опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в нем; 
опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией в его 

предметно-пространственной организации; 
опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 
пониманием обращения педагогического работника, предупреждающего об опасности. 
22.6. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" с развитием у слепого ребенка на основании 
адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 
удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 
деятельности. 

22.6.1. Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-
поведенческого потенциала общения слепого ребенка. 

22.6.1.1. Развитие невербальных средств общения: 
1) Организация и вовлечение слепого ребенка в эмоционально насыщенные ситуации 

общения, взаимодействия, совместной деятельности с педагогическим работником, другими 
детьми, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их 
выражения. Обогащение опыта восприятия слепым ребенком экспрессии (их способов) партнеров 
по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. 

2) Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но 
насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происходящему, используя 
просодическую сторону речи, моторно-экспрессивные, в сочетании с вербальными, выражения 
положительных эмоций (смех, междометия, восклицания соответствующего порядка) и 
отрицательных эмоций (хныканье, имитация плача, междометия, восклицания соответствующего 
порядка). 

3) Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах): 
знакомить с базовыми эмоциями (интерес, горе, радость, удивление, страх), развивать 
элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе 
педагогического работника) с помощью мимики, позы, жестов. Знакомство и разучивание ребенком 
детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко описываются эмоциональные 
состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное 
поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно 
иллюстративных рельефных рисунков, изображающих человека с формированием элементарных 
представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной 
принадлежности человека. Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к обсуждению 
воспринятого. 

4) Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного поведения 
посредством создания в Организации музыкальной среды, аудио среды, актуальной и 
востребованной слепым ребенком. 

22.6.1.2. Развитие вербальных средств общения: 
1. Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как средства 

компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие 
грамматической, просодической сторон речи. 

2. Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 
3. Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудности или невозможности зрительного отражения: 
обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации голоса 

уточнить его местоположение относительно себя. 
развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держаться прямо (если 

человек находится на расстоянии, подойти к нему). 
громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) суть сообщения. 
обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения. 
дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 
4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 
5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов (организация 
общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом педагогических работников). 

6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций разных 
видов детской совместной деятельности, формирование представлений о совместном характере 



действий, обогащение опыта их выполнения представлений; опыта обращения по имени к другим в 
соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 
общения с педагогическим работником и другими детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 
8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 
9. Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений 

(общих) о внешнем облике родителей (законных представителей), братьев и сестер, бабушки, 
дедушки в соответствии с возрастом. 

10. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, деревня. 
Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предметных объектах и их 
пространственном расположении, организации пространства помещений (входная дверь, прихожая, 
кухня, коридор, комнаты, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, 
необходимые для жизни членов семьи. Формирование первичных умений моделирования 
пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 
представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных действиях 
человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая 
деятельность. Развитие представлений о занятиях обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр 
с куклой, моделирующих деятельность человека. 

12. Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой (комнатные 
растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности человека 
для них. 

13. Развитие у ребенка образа "Я" как субъекта общения 
14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

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

15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие 
просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации 
человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных произведений 
(чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта 
участия в театрализованных играх (инсценировках). 

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения (при 
наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими людьми. Развитие опыта 
быть ведущим колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, совместного выполнения 
трудовых операций, предметных игр с педагогическим работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным выполнением 
действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного моторного поведения в 
ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в соответствии с действиями партнера. 
Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 
общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта обращения по имени, имени и 
отчеству к ближайшему окружению. 

19. Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием колодки шеститочия). 
22.7. Обеспечение слепому ребенку социально-предметной адаптации в образовательной 

среде Организации, накопление им знаний, полимодальных представлений и опыта практического 
взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, формирование умений 
и навыков их использования: 

22.7.1. Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели 
групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной 
комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, моечной. Содержание 
знаний: предметы частого использования ребенком - знать название целого, частей, деталей, 
назначение; остальные предметы - название и назначение; знать и понимать назначение воды; 
знать название помещений; знать названия одежды и обуви. Содержание умений и навыков: сесть, 
встать со ... и рядом с отодвинуть, задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, 
поставить (положить) что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать 
дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; застелить (положить подушку, разложить 
одеяло, покрывало) постель; повесить на снять одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать 
и называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды 
других; снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять 
руки для умывания, емкость под струю воды, уметь выливать из емкости набранную воду; брать, 
правильно захватывать и использовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы 
посуды (чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить 
на поверхность перед собой тарелки (глубокая, мелкая, блюдце); надеть, снять одежду, обуть, снять 



обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, элементарными 
умениями самообслуживания. 

22.7.2. Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, 
стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия 
(околодверные коврики, ковровая дорожка, палас); предметные объекты, организующие связь 
между пространствами - лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. Содержание 
знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. Содержание умений: идти 
вдоль стены с легким касанием; открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться 
по лестнице. 

22.7.3. Продукты питания. Содержание знаний: названия основных продуктов рациона 
питания в Организации (из чего приготовлено). Содержание умений: по запаху, вкусу, внешнему 
виду (ребенок с остаточным зрением) и другим свойствам узнавать блюдо, определять продукты, 
откусывать и прожевывать твердую пишу, отличать сладкое, кислое, соленое, малосоленое, 
различать и узнавать напитки по вкусу и консистенции; рассказать (сообщить основные сведения) о 
хорошо знакомом продукте. Владеть умениями и навыками самостоятельного приема пищи. 

22.7.4. Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 
слепого ребенка посредством предметно-практических действий в игровой деятельности (игрушки, 
игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной 
деятельности, в тифлографике, трудовой деятельности. Содержание знаний: знать название 
предмета, его частей и деталей, их назначение для деятельности; способ использования, его 
название; основные признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и 
навыков: действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умение брать предмет двумя 
(одной) рукой; умения действовать двумя руками: одна рука выполняет либо фиксирующую, либо 
ориентировочную функцию (предмет зафиксирован), другая - операциональную функцию, обе руки 
выполняют операциональную функцию, действуя двумя подвижными частями предмета; умения 
перелистывать страницы книги; умения заполнять емкости предметами разной величины, 
перекладывать из одной в другую, наливать, выливать воду, умение ставить, раскладывать 
предметы рядом друг с другом; движения руками с удерживанием предметов (погремушки, 
колокольчики) с выполнением действия (физические упражнения); орудийные действия: 
ножницами, грифелем, губкой, салфеткой. 

22.8. Развитие трудовых действий и деятельности: 
22.8.1. Формирование точных умений и способов выполнения практических действий - 

трудовых операций в соответствии с видом труда; формирование компенсаторных способов 
выполнения предметно-практических действий на основе рече-слухо-двигательной координации и 
с актуализацией слуховых, тактильных, мышечно-двигательных, слуховых, зрительных ощущений и 
восприятий, обеспечивающих ориентацию на рабочем поле, стабильность предметной среды, 
осмысленность действий; формирование представлений об орудиях труда их назначении и 
практических способах использования. Формирование умений выполнять точные движения руками, 
кистями, пальцами, востребованные в выполнении трудовой операции, с уточнением их 
пространственного положения и положения тела (поза). 

22.8.2. Формирование знаний и представлений: 
о собственной трудовой деятельности, видах труда: "Что такое самообслуживание?", "Что 

значит труд в природе, труд в быту?"; знания и умение придерживаться алгоритма трудовых 
операций для достижения результата; освоение опыта ориентировочно-поисковых, регулирующих 
и контролирующих движений и действий, необходимых для выполнения цепочки действий, 
востребованных на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 
этапе оценки результата труда; 

труде педагогических работников: знакомить ребенка с видами труда работников детского 
сада с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни человека 
(обучающихся в Организации); об орудиях труда, основных трудовых операциях, о внешнем облике 
(специальная одежда) трудящегося. 

22.8.3. Воспитание ценностного отношения к собственному труду - способствовать 
повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду 
педагогических работников. 

22.8.4. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-
пространственной среде образовательной организации. 

22.8.5. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 
организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в Организации, умений и навыков 
их осваивать в соответствии с назначением. Содержание знаний и представлений: знать названия 
помещений (групповая, спальня, умывальная, раздевалка, коридор, лестница, музыкальный зал, 
физкультурный зал, сенсорная комната); знать и понимать назначение помещения, соотнося его с 
собственной деятельностью в нем; знать и представлять предметно-объектное наполнение 
помещения ("В групповой есть игровой уголок, в нем можно играть в ...", "В раздевалке есть 



шкафчики для одежды, мой шкафчик первый, на его двери круг, есть скамейка, я сижу на ней, когда 
надеваю или снимаю одежду, надеваю или снимаю обувь"; знать и представлять предметно-
пространственную организацию помещения (точка отсчета - сам ребенок, стоящий у входа в 
помещение); знать и понимать пространственные термины: "впереди", "справа или слева", "далеко 
или близко", "рядом с...", "между"; знать и представлять ориентиры (естественные - предметы, 
граничащие с предметами другой зоны, специально созданные - смена напольного покрытия) границ 
между зонами пространств, в которых ребенок выполняет разные виды деятельности: место 
игрушек, игрой уголок, зона физических упражнений, зона лепки, книжный уголок; знать и 
представлять месторасположение зоны предметных объектов, организующих пространство 
помещения; знать опасные ситуации (можно наткнуться, ушибиться, споткнуться, упасть), 
связанные с передвижением в помещении; представлять, что может выступить предметным 
препятствием (ожидаемым: предметы мебели, находящиеся на своих местах, порог, дверь, 
лестница; неожиданными: сдвинутый с места стул, стол, полуоткрытая дверь, игрушки и атрибуты 
на полу) свободного передвижения. Содержание умений и навыков: уметь при ходьбе преодолевать 
препятствия: перешагивать невысокий предмет, встретившийся на пути; уметь обходить стул (как 
препятствие); уметь подниматься и спускаться по лестнице; уметь подстраивать шаг под установку 
"длинный (короткий) шаг", "перешагивай высокое", "перешагивай длинным шагом". 

22.8.6. Развитие опыта самостоятельного передвижения, ориентировочно-поисковой 
деятельности в пространстве помещений Организации для организации собственной деятельности 
и движений для преодолением ожидаемых препятствий. 

22.8.7. Развитие знаний о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видах 
деятельности, на улице, связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде. 
Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому работнику за помощью 
в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение опыта рассказывания о способах безопасного 
преодоления естественных препятствий, безопасного использования предметов быта, об ориентире 
(что он обозначает, из чего сделан, способ использования). 

22.8.8. Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педагогического 
работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием ориентиров; 
опыта ходьбы по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, сохранения 
равновесия, устойчивости позы. Иметь общие представления о предназначении трости (детская 
трость), ее частях и деталях, развитие первичного опыта передвижения в пространстве с тростью. 

22.8.9. Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 
предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 
представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в 
пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом. 

22.9. Развитие личностной готовности к обучению в общеобразовательной организации. 
22.9.1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. Формирование первичных 
представлений об общеобразовательной организации как предметно-пространственной среде 
обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-
пространственной организации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его 
местоположение относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных 
пособий. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный класс, 
формирование навыков моторного поведения будущего обучающегося за партой: подойти к парте с 
нужной стороны, отодвинуть стул так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция 
и координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без излишнего 
шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и обогащение представлений о 
поведении обучающихся в учебном классе, в общеобразовательной организации: прослушивание 
литературных произведений, рассказов педагогических работников. Формирование игрового умения 
моделировать предметно-пространственную среду учебного класса. Развитие общих предметно-
пространственных представлений об организации и назначении помещений школы. 

22.9.2. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, 
предметах, необходимых обучающемуся. 

22.9.3. Формирование первичных представлений о социуме образовательной организации, 
о внешнем облике обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных 
произведений, опыта режиссерских игр. Развитие представлений и первичных навыков вербальной 
коммуникации, делового общения в системе координат "учитель-ученик", "ученик-учитель", "ученик-
ученик": обогащение опыта слухового, моторного поведения, умения организовывать свое 
поведение по установке педагогического работника ("положить книгу на парту перед собой", 
"выслушать вопрос и дать на него ответ"), просьбе другого обучающегося ("передай, пожалуйста, 
книгу"). 

22.10. Виды детской деятельности. 
22.10.1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 



деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слепого дошкольника: 
предметные игры, дидактические словесные игры, игры-занятия; 
труд; 
игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 
игры театрализованные, драматизации, подвижные; 
познавательно-занимательная деятельность: слушание, беседы, обсуждение; 
физические упражнения: статические; на равновесие; на моторику рук, кистей, пальцев; в 

ходьбе в группе. 
22.10.2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития 
слепого дошкольника: 

самообслуживание; 
спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 
деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая, 

игровая, коммуникативная (свободное общение). 
 
13.2. МЛАДЕНЧЕСКИЙ И РАННИЙ ВОЗРАСТ. СЛАБОВИДЯЩИЕ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ С 

ПОНИЖЕННЫМ ЗРЕНИЕМ (АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ И НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ). 

 
13.2.1. В области социально-коммуникативного развития основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для развития у слабовидящего ребенка 
и обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 
расстройствами и нарушениями зрения) потребности в общении, освоения им опыта социального 
взаимодействия, развития коммуникативной способности, способности к невербальному общению, 
обеспечения его психического развития с формированием картины мира, понимания себя за счет 
восприятия окружающих, развития готовности к общению на следующем возрастном этапе. 

1. В сфере развития речевого общения ребенка особое внимание обращается на развитие 
и удовлетворение потребности слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в общении и 
социальном взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), побуждающую ребенка реагировать, 
воспринимать и усваивать взаимоотношения с ними на основе зрения, тактильных, слуховых, 
проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. Педагогический работник стремится 
развивать зрение и зрительное восприятие как способ освоения невербальных средств общения, в 
непосредственно-эмоциональном общении с ребенком актуализировать восприятие слабовидящим 
ребенком лица партнера по общению с установлением контакта "глаза в глаза", развивать 
зрительный опыт отражения мимических, жестовых проявлений педагогического работника (в том 
числе и искусственно воспроизводимых), повышает способность к мимическим подражаниям. 
Педагогический работник при этом: 

стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной 
коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится комментировать, 
описывать, сообщать о происходящем, вовлекать ребенка в обсуждение настоящих, прошедших и 
предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и действий с различными предметами 
и игрушками. Педагогические работники должны проявлять максимальную активность в 
организации речевых игр, совместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), 
ориентированных на познание (дифференциация) ребенком своего тела, на развитие 
объединенного внимания, на развитие чувства взаимного доверия, стимулирующих положительные 
эмоции; 

стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный уровень), к 
своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, понимая его компенсаторное 
значение для социально-коммуникативного развития ребенка, воспринимающего окружающее в 
условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с ребенком, используя игрушки и предметы, 
объективные свойства которых активизируют и формируют сохранные сенсорные функции, при 
этом активные действия ребенка и педагогического работника чередуются, учит действиям с 
предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельных предметных действий, 
предметных игр, поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-
манипулятивную активность, поддерживает и развивает способность к подражанию (разные виды), 
поощряет его движения и действия, побуждает к передвижению в пространстве к педагогическому 
работнику, инициирующему ситуацию общения. Педагогический работник стремится вовлекать и 
расширять опыт слабовидящего ребенка в речевых играх. 

стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных видах детской деятельности, 



поддерживает зрительный способ контроля и регуляции действий и движений. Особое внимание 
педагогический работник уделяет освоению слабовидящим и с пониженным зрением ребенком 
культурно-гигиенических навыков, овладению им умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 
в социальные ситуации, побуждающие его к восприятию, проявлению различных чувств (радости, 
интереса, удивления, огорчения). 

2. В сфере развития социальных отношений и общения ребенка с другими обучающими 
педагогический работник постоянно обращает зрительное внимание слабовидящего и с 
пониженным зрением ребенка на игры и действия других обучающихся, называя их по именам и 
комментируя их занятия, вовлекая ребенка в игру, беседу. 

Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим и с пониженным 
зрением ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого взаимодействия с другим 
ребенком, организуя их общее игровое поле, комментируя их действия, умения и достижения; 
способствует развитию у ребенка доброжелательного отношения к другим детям: создает 
безопасное пространство для деятельности ребенка в группе обучающихся, поощряет проявление 
интереса к другим детям, комментирует происходящее. 

3. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором игрового поля, 
игровой среды ребенка в соответствии с его индивидуально-типологическими особенностями 
развития, занимает активную позицию вовлечения ребенка в соответствующую игровую среду, 
побуждает проявлять интерес к сюжетным игрушкам и обучает игровым действиям, помогает и 
поддерживает стремление брать на себя роли близких знакомых педагогических работников. 

4. В сфере социального и эмоционального развития педагогический работник корректно и 
грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с пониженным зрением ребенка к Организации, 
учитывая не только привязанность ребенка к близким, но и трудности и особенности формирования 
картины мира в условиях суженной сенсорной сферы, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации к новой среде. 
Педагогический работник, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 
близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт, дает возможность 
ребенку запомнить свой голос, имя, приобрести опыт их узнавания. В период адаптации 
педагогический работник следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 
постоянный тесный контакт с ребенком, деловое общение с родителями (законными 
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 
осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней социально-
предметной среды и Организации с постепенным и последовательным расширением умений ее 
познания и самостоятельной, свободной ориентировки в ней. 

 
27. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СЛАБОВИДЯЩИХ И С 

ПОНИЖЕННЫМ ЗРЕНИЕМ (АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ И НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ) ОБУЧАЮЩИХСЯ. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

 
27.1. Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 
для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
развития коммуникативной и социальной компетентности; 
развития игровой деятельности; 
обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 
27.2. Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

следующие знания: 
имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена, 

отчества, фамилии родителей (законных представителей); элементарные знания о своем имени (как 
и в каких ситуациях оно может звучать); 

элементарные правила вербального общения; 
названия базовых эмоций; 
точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в совместных 

играх; 
детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 
возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, связанные с 

наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 
препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, на 

улице, способы их преодоления; 
возможное поведение педагогического работника, родителей (законных представителей), 



предупреждающих об опасности; 
названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 
ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их месторасположение, 

обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку в помещении 
Организации, на участке; 

источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 
предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 
предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного использования; 
предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного использования; 
компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий на 

ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна рука ощущает край, 
другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого предмета); 

на элементарном уровне - о роли зрения, значении очков в процессе общения с другими 
людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических действий; 

простейшие правила бережного отношения к очкам. 
27.3. Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

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

определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение; уметь 
читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей (законных представителей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 
рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь алгоритма: 
а) Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 
б) Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, 

обстановка, состояние одежды)? 
в) Как относятся к тому, что происходит? Как узнал? (выражение лица, жесты, поза); 
по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать 

(показывать) базовые эмоции; 
обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни; 
следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, организатором 

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

компенсаторные способы выполнения действия; 
рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

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

27.4. Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно овладеть 
следующим: 

пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 
опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия 

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

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных 
признаках; 

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 
установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, 
мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц людей с разной 
мимикой; 

опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных жестов; 
опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 
опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассматривания 

объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 
опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 
опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 
способностью к самовыражению в группе других; 
умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать известные 

препятствия, делать остановки по слову педагогического работника, родителей (законных 
представителей), использовать ориентиры в передвижении; 

опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в нем; 
опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией в его 

предметно-пространственной организации; 
опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 



пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных представителей), 
предупреждающих об опасности. 

27.5. Программные коррекционно-компенсаторньге задачи образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением 
(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) ребенка 
адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 
удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 
деятельности. 

27.5.1. Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-
поведенческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

1. Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечение слепого 
ребенка в эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, совместной 
деятельности с педагогическим работником, другими детьми, побуждающие ребенка проявлять 
чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их выражения. Обогащение опыта восприятия 
слепым ребенком экспрессии (их способов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в 
ситуациях различных видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но насыщенно 
и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происходящему, используя 
просодическую сторону речи, моторно-экспрессивные, в сочетании с вербальными, выражения 
положительных эмоций (смех, междометия, восклицания соответствующего порядка) и 
отрицательных эмоций (хныканье, имитация плача, междометия, восклицания соответствующего 
порядка). 

2. Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах): знакомить 
с базовыми эмоциями (интерес, горе, радость, удивление, страх), развивать элементарные умения, 
обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе педагогического работника) с 
помощью мимики, позы, жестов. Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других 
художественных произведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, 
эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений 
и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, 
изображающих человека с формированием элементарных представлений об информационно-
опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека. Развитие 
интереса к рассматриванию тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного поведения 
посредством создания в Организации музыкальной среды, аудио среды, актуальной и 
востребованной слепым ребенком. 

3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой культуры 
речи, языковой компетентности общения как средства компенсации сенсорной недостаточности в 
восприятии партнера по общению, развитие грамматической, просодической сторон речи, 
обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в ситуации 
трудности или невозможности зрительного отражения: 

обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации голоса 
уточнить его местоположение относительно себя; 

развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держаться прямо (если 
человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) суть сообщения; 
обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения; 
дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 
4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 
5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов (организация 
общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом педагогических работников). 

6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций разных 
видов детской совместной деятельности, формирование представлений о совместном характере 
действий, обогащение опыта их выполнения представлений; опыта обращения по имени к другим в 
соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 
общения с педагогическим работником и другими детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 
8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 
9. Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений 

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



дедушки в соответствии с возрастом. 
10. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, деревня. 

Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предметных объектах и их 
пространственном расположении, организации пространства помещений (входная дверь, прихожая, 
кухня, коридор, комнаты, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, 
необходимые для жизни членов семьи. Формирование первичных умений моделирования 
пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 
представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных действиях 
человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая 
деятельность. Развитие представлений о занятиях обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр 
с куклой, моделирующих деятельность человека. 

12. Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой (комнатные 
растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности человека 
для них. 

13. Развитие у ребенка образа "Я" как субъекта общения 
14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

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

15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие 
просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации 
человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных произведений 
(чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта 
участия в театрализованных играх (инсценировках). 

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения (при 
наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими людьми. Развитие опыта 
быть ведущим колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, совместного выполнения 
трудовых операций, предметных игр с педагогическим работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным выполнением 
действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного моторного поведения в 
ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в соответствии с действиями партнера. 
Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 
общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта обращения по имени, имени и 
отчеству к ближайшему окружению. 

19. Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием колодки шеститочия). 
27.5.2. Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, предметно-

пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в образовательной среде 
Организации: помочь приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт 
практического взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, 
развивать смысловую и техническую стороны предметной деятельности, развивать умения и 
навыки их использования: 

27.5.3. Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели 
групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной 
комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать название целого, 
частей, деталей, назначение; остальные предметы - название и назначение; знать название 
помещений; знать названия одежды и обуви. 

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, задвинуть, подвинуть 
стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) что-либо на столешницу, показать 
ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; 
застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на-, снять одежду 
с крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть предметы собственной одежды, различать 
и узнавать отдельные предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть 
им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю 
воды, уметь выливать из емкости набранную воду; брать, правильно захватывать и использовать 
по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), брать 
двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки 
разной формы: "глубокая", "мелкая", блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть 
основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания. 

27.5.4. Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, 
стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия 
(околодверные коврики, ковровая дорожка, палас); предметные объекты, организующие связь 



между пространствами - лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. 
Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. 
Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться по 

лестнице. 
27.5.5. Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством предметно-практических действий в 
игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в 
двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности. 

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для 
деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по которым предмет легко 
опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической игрушкой, с сюжетной 
игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные действия. 

27.5.6. Развитие трудовых действий и деятельности: 
1. Формирование точных умений и способов выполнения практических действий - трудовых 

операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координации в системе "глаз 
- рука", моторики рук; развитие умений и опыта зрительного контроля в практической деятельности. 
Формирование умений выполнять точные движения и действия руками, кистями, пальцами, 
востребованных в выполнении трудовой операции. Развитие способности к организации 
собственной практической деятельности по подражанию педагогическому работнику. 

2. Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и 
представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 
дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование компенсаторных 
способов (в том числе алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных действий; 
формирование представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение 
сенсорного опыта. 

3. Развитие знаний и представлений: 
о собственной трудовой деятельности, видах труда: "Что такое самообслуживание?", "Что 

значит труд в природе, труд в быту?"; формирование знаний и умений придерживаться алгоритма 
трудовых операций для достижения результата; развитие опыта зрительных ориентировочно-
поисковых, регулирующих и контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью 
выполнения цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе 
(труд), на этапе оценки результата труда); 

о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда работников 
Организации с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни человека; 
уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о внешнем облике 
(специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать повышению 
самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду педагогических 
работников. 

27.5.7. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-
пространственной среде образовательной Организации: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об организации 
(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной организации, умений и 
навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о 
некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 
предметно-пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного поведения в 
различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-
художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных 
препятствий в условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов выполнения 
орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 
формирование умения при движении останавливаться по сигналу педагогического работника; 
формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 
формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с 
состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 
обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, формирование 
умений их использовать. 

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому работнику за 
помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение опыта рассказывания о способах 
безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использования предметов быта, 
об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования). 

3. Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педагогического 
работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием ориентиров; 
опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, сохранения 



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

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 
представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в 
пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для 
регуляции движений. 

27.5.8. Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организации: 
1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. Формирование первичных 
представлений об образовательной организации как предметно-пространственной среде 
обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-
пространственной организации: парта обучающегося, расстановка парт в классе; стол 
педагогического работника, его местоположение относительно входа, парт обучающихся; шкафы, 
стеллажи для учебников и учебных пособий. 

2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный 
класс, формирование навыков моторного поведения будущего обучающегося за партой: подойти к 
парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на 
стул (регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без 
излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и обогащение 
представлений о поведении обучающихся в учебном классе, в образовательной организации: 
рассматривание картинок, иллюстраций, слушание литературных произведений. Развитие игровых 
умений в сюжетной игре "В школу". 

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

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 
обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта 
режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной коммуникации, 
делового общения в системе координат "учитель - ученик", "ученик - учитель", "ученик - ученик". 

27.5.9. Виды детской деятельности: 
1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего обучающегося и с 
пониженным зрением: 

дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового восприятия, 
словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, позах; 
представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

труд; 
игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 
игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 
познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдения за 
трудом педагогических работников; 

физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на моторику рук, 
кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 
в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития слабовидящего 
обучающегося и с пониженным зрением: 

самообслуживание; 
спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 
спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с использованием 

другой атрибутики; 
спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллюстраций; 
деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая, 

игровая, коммуникативная (свободное общение). 
 


