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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушениями зрения (далее – Программа) «Детского сада №118 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - это нормативно-

управленческий документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности дошкольного образования воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями зрения) в возрасте 3 - 8 лет. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:   

-Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФАОП ДО ОВЗ), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. №1028; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 

октября 2013 №1155 (в актуальной редакции); 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. №273-ФЗ (в актуальной 

редакции). 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

- Уставом Учреждения, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 5 декабря 2018 г. 

№ 2594/р. 

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду / Под. ред. Л.И.Плаксиной. — М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 256 с. 

 В Программе определены целевые ориентиры, задачи, принципы, формы, 

основные направления общеобразовательной и коррекционно–развивающей работы. 

Каждый из трех основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга и 

прописываются как целостный документ, представляющий образовательную деятельность 

Учреждения. 

1.1.1.1. Цель реализации Программы  

Цель программы - обеспечение условий для дошкольного образования детей с 

нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), определяемых их 

общими и особыми потребностями, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

1.1.1.2. Задачи реализации Программы: 

1. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушением зрения 

(слабовидящих, с амблиопией и косоглазием);  



6 
 

2. охрана и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающихся с нарушением зрения;  

3. создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с нарушением зрения как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

6. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с нарушением зрения;  

7.обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с нарушением зрения (слабовидящих и с 

амблиопией и косоглазием);  

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального 

общего образования.  

 

1.1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.1.4. Специфические принципы и подходы к формированию АОП для 

обучающихся с нарушением зрения: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями зрения, оказанию психолого-педагогической, 

тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием): 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерной спецификой и 
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скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных 

зрительных возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством различных видов 

детской деятельности. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями.  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

6. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических 

и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития, обучающихся с 

нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-

развивающей работы с данной категорией обучающихся.  

 

1.1.1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием), слабовидящих 

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 

анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: 

постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, 

альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное 

альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, 

анизометропическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней. 

У детей выявлены разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 

6,0), иразные степени амблиопии: 

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

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика 

в улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и 

наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении 

вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их 

показателей в условиях системного и целенаправленного развития механизмов 

зрительного восприятия.  

Дети групп находятся на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на этапе 

плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие 

моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – 

развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития 

стереоскопического зрения, его механизмов.  

Значительная часть детей получает окклюзионное лечение, в условиях которого 

окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом, вследствие чего ребенок 

может испытывать определенные, в том числе определенные, трудности в использовании 

сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном контроле движений, 

действий. 
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 Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженностинекоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 

можетпроявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 
- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон;  

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

объема и качества;  

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем; 

 - освоение разных видов игр дошкольниками с амблиопией и косоглазием происходит 

замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об 

окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным 

миром, снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-

моторной координации и др.  

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.  

Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников 

вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта;  

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, 

движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»;  

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.  

Для детей с амблиопией и косоглазием характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

амблиопией и косоглазием выступают: определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 

окружающего социума, определенные трудности дистантного отражения эмоциональной 

отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции 

взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной 

познавательной деятельности. На социально-коммуникативное развитие детей оказывает 

влияние окклюзионный режим, провоцируя у ребенка нежелательные эмоциональные 

проявления, такие как, плаксивость, раздражительность, чрезмерная возбужденность.  

Особенности познавательного развитиядошкольников с амблиопией и 

косоглазием выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и 

точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность, уменьшение 

количества выделенных информативных и смыслоразличительных признаков и 

элементов. Искажённые и обеднённые зрительные образы не могут обеспечить 

адекватного представления о предметном, растительном и животном мире, что в 

дальнейшем затрудняет практическую и трудовую деятельность детей, а также их 

поведение в окружающей обстановке.  

У детей, страдающих содружественным косоглазием, наблюдается отсутствие 

самоконтроля и саморегуляции движений, что характерно для данной зрительной 

патологии. Это сказывается на согласованности действий рук и глаз.  

Нарушение бинокулярного зрения затрудняет восприятие перспективы, ухудшает 

восприятия глубинности пространства.  



9 
 

Нарушение функции глазомера ведет к тому, что дети испытывают затруднения в 

сравнении предметов, в измерении объектов с помощью условной мерки. У детей не 

сформировано стереоскопическое видение, что приводит к снижению 

остротыглубинногозрения, нарушению восприятия окружающего мира. 
Констатируется недостаточная сформированность эталонов цвета, формы, величины.  

Детям с амблиопией и косоглазием характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания: предметность, целостность, константность, обобщенность. У 

большинства детей отмечается недостаточная его устойчивость, концентрация, 

ограниченные возможности распределения внимания.  

Представления детей об окружающем мире носят бессистемный характер. 

Обеднение и искажение сенсорных данных, обусловливают появление такой особенности, 

как схематизм зрительного образа. При нарушении зрительного восприятия нарушаются 

такие его свойства, как целостность – неполное и неточное отображение в сознании 

ребенка внешнего мира; константность – определение местоположения объекта и 

элементов, из которых он состоит; обобщенность – возможность вычленять в объекте 

существенные признаки. Искаженные и обедненные зрительные образы не обеспечивают 

адекватного представления о предметном, растительном и животном мире.  

Таким образом, снижение сенсорной информации при неполноценном зрительном 

восприятии вызывают значительные затруднения у детей не только при опознании 

объектов окружающего мира, но и в организации различных видов деятельности.  

Особенностями речевого развития дошкольниковс косоглазием и амблиопией 

выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности 

освоения, обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая 

познавательная активность к окружающей действительности.  

Замедленность формирования речи проявляется в ранние периоды ее развития из-за 

недостаточности активного взаимодействия детей, имеющих патологию зрения, с 

окружающими людьми, а также обедненностью предметно- практического опыта детей. В 

связи с этим наблюдаются специфические особенности формирования речи, 

проявляющиеся в нарушении словарно- семантической стороны речи, в формализме 

употребления значительного количества слов с их конкретными чувственными 

характеристиками.  Их употребление детьми бывает слишком узким, когда слово 

связывается только с одним знакомым ребенку предметом, его признаком, или, наоборот, 

становится слишком общим, отвлеченным от конкретных признаков и свойств предметов 

и явлений окружающей жизни. 
Накопление словарного запаса и усвоение грамматического строя языка 

обусловливает развитие связной речи. Овладение связной речью детьми с нарушением 

зрения осуществляется по тем же закономерностям, что и зрячими детьми 

соответствующего возраста при условии, если связная речь опирается на достаточный 

запас конкретных представлений.  

Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, делают 

рассказы детей информативно бедными, им трудно строить последовательный, логичный 

рассказ из-за снижения количества конкретной информации.  

Устная речь часто бывает, сбивчива, отрывочна, непоследовательна. Они не всегда 

планируют свои высказывания. К трудностям развития речи детей со зрительной 

патологией относятся особенности усвоения и использования неязыковых средств 

общения - мимики, жеста, интонации, являющихся неотъемлемым компонентом устной 

речи. У этих детей наблюдается снижение внешнего проявления эмоций и ситуативных 

выразительных движений, что оказывает влияние на интонационное оформление речи, ее 

бедность и монотонность.  

Особенностями физического развития детей с косоглазием и амблиопией 

выступают: низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты 
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реакции, выносливости. Также данной категории детей присуще обедненный 

двигательный опыт, недостаточныйзапас двигательных умений и навыков (с учетом 

монокулярного характера зрения), трудности освоения пространственно- временных 

характеристик движений, трудности идлительность формирования двигательных навыков, 

неточность, недостаточная дифференцированность чувственныхобразов движений, 

трудности освоения подвижныхигр,низкая двигательная активность,недостаточность 

умений и навыковпространственной ориентировки в условияхотражения 

действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения, а также особенности и 

трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с косоглазием 

и амблиопией выступают: недостаточность формирования зрительных сенсорных 

эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; 

обедненностьэстететического вкуса, художественных способностей. Дети испытывают 

трудности в освоении художественной деятельности. В связи с глазной патологией у 

детей нарушена цветовая тональность, имеется малый запас и бедный опыт познания, 

нарушение зрительно-моторной координации, что проявляется в неумении использовать 

художественные средства выразительности в передачи различных форм предметов, 

обликов и объектов действительности.  

К особым образовательным потребностям дошкольников с амблиопией и 

косоглазием относятся потребности:  

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях 

ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и 

зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении 

психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия;  

- в обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на 

этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии 

зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и 

их систем, развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко 

дифференцированных зрительных образов;  

- в использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-

физических характеристик визуально воспринимаемого материала; 

- в повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 

компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и точных умений, 

навыков, движений и действий во внешнем плане;  

- в накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения с взрослыми и 

сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и практического 

взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 

недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений 

и навыков;  

- в развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со 

сверстниками в разных видах деятельности;  

- в повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта уверенного, 

безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 

препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка 

правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; 

формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 

особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 
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окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах  

«глаз-рука», «глаз-нога»;  

- в 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; 

 - в предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (без барьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения 

самостоятельно и результативно осваивать разные его среды;  

- в поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности;  

- в системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом развития у 

ребенка с амблиопией и косоглазием зрения зрительно-моторной координации, 

зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости 

его функционального механизма;  

- в системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и 

восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-педагогической и 

образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом 

повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, пространственной 

контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения, цветоразличения, 

развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и устойчивого 

развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия;  

- в организации жизнедеятельности в ДОУ, поддержке специалистами детей с амблиопией 

и косоглазием (их сенсорных возможностей, психоэмоционального состояния) с учетом 

этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и 

методов;  

- в поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и 

будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения.  

 

Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих детей  

Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто 

наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций),врожденные, 

перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа результате нарушения 

эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся следствиями 

эмбриопатийили перенесенных внутриутробно воспалительных процессов(микрофтальм, 

врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта иглаукома, 

дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов). 

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 

ретинопатией недоношенных. Данная группа детей характеризуется разной степенью 

ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному передвижению, к 

деятельности. По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции определяются три степени слабовидения. Cлабовидение высокой 

степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–

0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения 

усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет место быть значительное 

нарушение других базовых зрительных функцй – поля зрения, цветоразличения, 

глазодвигательных функций, светоощущения.  

Для части слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от 

степени снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности).  
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Для слабовидящих детей характерны особенности социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно- эстетического развития.  

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 

дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных 

контактов с окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных 

умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 

трудности эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 

компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, 

пространственной организации для его поддержания. 

Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и 

недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей действительности, 

недостаточной социализацией как механизма формирования и функционирования 

личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и сниженный 

психоэмоциональный тонус.  

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания 

полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая 

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

недостаточность) оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 

осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления 

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют 

своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, зрительного 

восприятия и представлений, активизация и совершенствование способов осязания, 

обогащение слухового восприятия, создание востребованной слабовидящим ребенком 

особой предметной среды, побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, 

познавательной активности; практические умения и способы познавательной 

деятельности формируются как способом подражания, так и посредством прямого 

обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение 

предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослых 

умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих 

дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, 

мышления, воображения, речи.  

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторногокомпонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедностьлексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 
Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 

средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 

нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.; 

бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие 

формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и 
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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 слабовидящих детей 

выступают: бедностьэстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности 

созерцания явленийприроды, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт 

познания сэмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 

особенностейформ, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности 

формированияпредставлений о созидательной, художественной деятельности человека, 

трудностиформированияпонятий «красивый», «безобразный». 

 

К особенностям развития зрительного восприятия при слабовидении следует отнести:  

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

зрительного восприятия;  

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации;  

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

низкое качество составляющих операционный механизм восприятия;  

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных;  

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения;  

- бедность чувственного опыта;  

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;  

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

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования;  

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия от 

социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровождения и 

его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с 

нарушением зрения.  

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от 

степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия;  

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, 

егоориентации;  

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность 

ктонкой и точной дифференциации воспринимаемого;  

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа;  

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 

оперированиизрительным 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 назрительное 

восприятие;  

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального 

состоянияребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие 

илисочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности.  
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Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, 

еевоспитательного потенциала; 

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, возможностям 

(реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) 

слабовидящегодошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в 

познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания слабовидящих 

детей;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития 

слабовидящего 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;  

- в 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;  

- в использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности – и современных тифлотехнических средств;  

- в целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 

компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира;  

- в 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;  

- во владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуализации отражения окружающего слабовидящими детьми;  

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

деятельности;  

-в  расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия с предметным миром, 

его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, освоением 

предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, логических) в 

условиях суженой сенсорной сферы; 

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

«глаз-рука», «глаз-нога»;  

- в 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;  

- в особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом 

степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- в 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;  

- в коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления зрительного 

восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, дифференцированных, 

целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия окружающего, 

формирования представлений как образов памяти (предметных, пространственных, 

сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов чувственного 

познания и взаимодействия с окружающим миром, умений и навыков пространственной и 

социально-бытовой ориентировки; 

- в расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека.  

 

 1.2. Планируемые результаты Программы (целевые ориентиры) 

 В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

нарушением зрения к концу дошкольного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с нарушением зрения. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений, обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушениями 

зрения, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с нарушениями зрения. 

К трем годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенка 

появляется способность использовать зрение в отражении окружающего с опорой на 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую функции зрительной деятельности: 

1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес 

к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными 

впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
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действия с помощью педагогического работника, проявляет знания назначений бытовых 

предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с 

игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам; 

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

педагогическим работником, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. 

Зрительно узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным с 

педагогическим работником или родителями (законными представителями) действиям, 

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

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

родителей (законных представителей), принимающих участие в совместной деятельности; 

3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогических работников, 

родителей (законных представителей), может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек, способен узнавать их по слову, проявляет 

понимание связи слов с воспринимаемым им зрительно предметов и объектов, использует 

вербальные и невербальные средства общения; 

4) проявляет интерес к другим детям, к их проявлениям и действиям; 

5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, двигаться в 

пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых действий с 

игрушками; 

6) владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом и в 

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий, активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей. При ходьбе на основе 

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

Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают 

формирование двигательного компонента различных видов деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на 

основании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка 

появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического работника 

культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и 

самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании и 

других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен 

выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-

пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора 

участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных деловых 

отношений; 

2) положительное отношение к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных 

играх с детьми. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с 

другими детьми и педагогическим работником в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 

совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с 



17 
 

осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя; 

3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 

познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, 

использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой 

ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр с другими детьми; 

4) владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в 

жизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для 

выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением 

слов, правильное обозначение предметов и явлении, действий признаков предметов, 

признаков действий; выделение звуков в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет 

основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 

упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки "от себя". Проявляет развитые 

физические качества, координационные способности. Владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, 

их мышечная сила; 

6) может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет компенсаторными способами познавательной и других видов 

деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие как познавательный процесс, он 

проявляет способность к осмысленности и обобщенности восприятия, построению 

смысловой картины окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 

педагогическим работником, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их 

понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине 

мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных обучающихся в силу разной степени и характера 

нарушения зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических 

особенностей развития конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие обучающиеся 
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могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного 

и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного 

развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных 

возможностей обучающихся этой группы. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление и т. д. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.  

Возможность достижения планируемых результатов освоения Программы зависит 

от ряда факторов, в том числе от уровня речевого развития и от наличия и степени 

выраженности вторичных нарушений: психо-физических свойств детей с нарушением 

зрения (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 

эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих 

управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, 

гибкости психических процессов, торможения психических реакций, планирования 

поведения); сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, 

зрительномоторой координации, билатерального взаимодействия рук); интегративных 

возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, ориентировочно-

исследовательского поведения) и др. Как правило, у ребёнка с патологией зрения, помимо 

первичного нарушения - зрения, отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно 

осложняет достижение детьми с нарушением зрения планируемых результатов освоения 

Программы.  

В условно-обобщённой форме влияние особенностей развития детей с нарушением 

зрения на освоение Программы и, соответственно, на достижение детьми с нарушением 

зрения планируемых результатов можно представить следующим образом: в случае 

невозможности комплексного освоения воспитанниками с нарушением зрения  

Программы из-за патологий зрения, подтверждённых в установленном порядке  

психолого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения основной 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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образовательной программы определяются с акцентом на социальную адаптацию и 

абилитацию воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с нарушением зрения с 3 до 7 лет являются выявление 

особенностей развития зрительного восприятия, ориентировки в пространстве, социально-

бытовой ориентировки и развития предметных представлений, развития осязания и 

моторики. 

Диагностика проводится учителем-дефектологом в течение сентября. Данная 

диагностика позволяет выявить не только низкие параметры общего и специфического 

развития  ребенка с нарушением зрения, но и положительные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать Программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка в зависимости от уровня зрительного восприятия и 

сопутствующих параметров, характерных для данной категории детей. 

Тифлопедагогическая карта развития ребенка с нарушением зрения (в зависимости от 

нахождения ребенка в годы обучения в группе) позволяет проследить динамику его 

развития. 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического 

воспитания в начале учебного года. В конце учебного года всеми специалистами группы 

проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной 

деятельности с целью определения динамики развития каждого ребенка и 

целесообразности его дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с нарушением зрения;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением зрения в 

условиях современного общества;  

3) поддерживает вариативные организационные формы дошкольного образования 

для обучающихся с нарушением зрения;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: разнообразия вариантов развития обучающихся с нарушением зрения; 

образовательной и коррекционной средой; условиями Самарского региона;  

5) обеспечивает качество дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с нарушением зрения обеспечивает диагностика всех участников 

образовательных отношений. Программой предусмотрены следующие уровни системы 

оценки качества: диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

нарушением зрения, используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; внутренняя 

оценка, самооценка Организации; внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с нарушением зрения, его семья и педагогический 

коллектив детского сада. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития обучающихся с нарушением зрения, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 
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1) Педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

2) Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

3) «Карты развития детей от 3 до 7 лет» В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова. 

4) «Карта развития ребенка с нарушением зрения» (разработана в соответствии с 

рекомендациями Л.А. Ремезовой, Е.Н. Подколзиной). 

 
Педагогическая диагностика.  

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками и 

проводится воспитателями. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Программа не сопровождается проведением промежуточных 

аттестации и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования;  

2) оптимизации работы с группой детей с нарушением зрения. 

Периодичность проведения педагогической диагностики - проведение на 

начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в зависимости от 

времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, 

финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребенка с нарушением зрения в группе. Сравнение 
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результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребенка.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Они 

выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает 

за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 

виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого).  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания. Все педагоги 

заполняют карты развития (В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова). Проведение диагностики 

завершается анализом полученных данных, на основе которых педагоги выстраивают 

взаимодействие с детьми, организуют предметно-развивающую среду, мотивирующую 

активную творческую деятельность воспитанников, составляют индивидуальные 

образовательные маршруты освоения Программы, осознанно и целенаправленно 

проектируют образовательный процесс. 

Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением зрения 

Целью диагностического обследования является выявление имеющихся 

отклонений в развитии его познавательной деятельности для последующей их коррекции 

и контроля над происходящими изменениями.  

В процессе обследования тифлопедагог решает следующие задачи: определяет 

индивидуальные особенности деятельности ребенка, готовность ребенка к 

коррекционному обучению, возможности коррекции и компенсации зрительной 

недостаточности и других нарушений в развитии.  

Диагностическое обсследование детей с косоглазием и амблиопией и детей со 

слабовидением средней и слабой степенью проводится на основе методических 

рекомендаций Л. А. Ремезовой и Е. Н. Подколзиной. 

Диагностика включает в себя исследование зрительного восприятия цвета, формы, 

величины; исследование пространственного восприятия и ориентировки в пространстве; 

социально – бытовой ориентировки; осязания и мелкой моторики, развития высших 

психических функций. 
В комплекс обследования введены 3 уровня усвоения коррекционной программы 

(высокий, средний, низкий уровень), разработаны критерии оценок, соответствующие 

возрастным возможностям детей. Высокий уровень выполнения программы предполагает, 

что ребенок освоил ее полностью в соответствии с годом обучения и применяет 

полученные знания и умения в игре и предметно-практической деятельности. Средний 

уровень показывает, что воспитанник освоил программу, но не может самостоятельно 

перенести полученные знания и умения в предметно- практическую деятельность или 

ребенок освоил программу не в полном объеме, например, показывает хорошие знания 

только двух-трех этапов своего года обучения, а остальные при организующей помощи 

педагога. При низком уровне освоения программы отмечается мозаичность знаний 
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изучаемых разделов программы. Ребенок не выполняет задания самостоятельно, а только 

при организующей помощи педагога. В данном случае тифлопедагог проводит 

тщательный анализ причин, по которым программа не усвоена.  

Данные обследования тифлопедагог фиксирует в индивидуальных 

тифлопедагогических картах, разработанных по методическим рекомендациям 

Дружининой Л.А., Осиповой Л.Б., Ремезовой Л.А. Индивидуальные карты позволяют 

увидеть направления и динамику развития ребенка с нарушениями зрения от 3 до 7 лет.  

Индивидуальная карта развития ребенка хранится у тифлопедагога. 

Диагностическое оследование детей проводится с учетом возраста в начале 

учебного года для всех детей с нарушениями зрения и в течение учебного года по мере 

поступления вновь прибывших детей в ДОУ с целью выявить уровень развития 

зрительного восприятия и ориентировки у детей, для определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы и в конце учебного года с целью выявить 

эффективность коррекционно-педагогического воздействия на детей,  определить 

перспективу их развития и дать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению. 

 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранным 

направлениям 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по всем 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое) представлена следующими парциальными 

программами: 

Художественно-эстетическое развитие 

И. А. Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития для детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», изд. Карапуз-Дидактика. М., 

2010. 

А.И.Буренина Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая мозаика», 

СПб.: ЛОИРО: 2000. 

1.2.1. Цель 

Формирование у детей дошкольного 

возраста художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

Развитие художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

Обогащение) индивидуального 

художественно-эстетического опыта и 

развитие воображения. 

Формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности 

 

1.2.2. Цель реализуется через задачи 

Создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 

 

Познакомить с историей танца, жанрами, 

видами, стилями хореографии. 

Развитие музыкальности 

Развитие двигательных качеств 

Развитие творческих способностей, 

потребности самовыражения в движении 

под музыку 

Развитие эмоциональной сферы и умения 

выражать эмоции в мимике и пантомимике 

Воспитание нравственно-

коммуникативных качеств личности 

1.2.3. Программа базируется на следующих принципах и подходах 
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Принцип культуросообразности, сезонности, 

систематичности, цикличности, 

развивающего обучения.  

Систематичности, н аглядности, 

повторности, самостоятельности,  

научности, сотрудничества, комплексной 

реализации целей: коммуникативная, 

развивающая, воспитывающая. 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

Умеет находить адекватные выразительно-

изобразительные средства для создания 

художественного образа 

Самостоятельно выбирает тему, сюжет, 

композицию, художественные материалы и 

средства художественно-образной 

выразительности 

Самостоятельно находит оригинальные 

способы (приёмы) создания образа 

 

Выполняет танцевальные движения, элементы 

плясовых и имитационных движений под музыку 

выразительно, легко и точно. 

Умеет самостоятельно отображать в движении 

основные средства музыкальной выразительности, 

правильно называть их, описывать музыкальный 

образ и содержание музыкального произведения  

Умеет сочинять несложные плясовые движения и 

их комбинации. 

Умеет передавать свой опыт младшим, 

организовать игровое общение с другими детьми 

Познавательное развитие 

С.Н.Николае

ва 

Программа 

экологическ

ого 

воспитания 

в детском 

саду «Юный 

эколог», М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2010. 

Л.А.Шарпак, 

В.М.Иванушк

ина, 

Н.В.Матренин

а Программа 

поликультурн

ого 

образования 

детей 3-7 лет 

«Диалог 

культур», 

ОАО «КПО», 

2013. 

И.А.Больше

лапова, 

учебно-

методическо

е пособие (из 

опыта 

работы) 

«Математик

а – это 

интересно» 

издательство 

САГМУ, 

2012г. 

 

И.А.Большелапо

ва, учебно-

методическое 

пособие (из 

опыта работы) 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников 

посредством 

интеграции 

образовательных 

областей», 

издательство 

ООО «Порто-

принт», 2016г.  

Л.М.Макаров

а, 

А.И.Зыбанова

, 

Г.Г.Валявина, 

Н.Д.Погодина

, учебно-

методическое 

пособие 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

воспитателя 

по 

формировани

ю 

экологическо

го сознания и 

культуры 

дошкольнико

в», (из опыта 

работы) 

САГМУ, 

2013г. 

Программа 

патриотическ

ого 

воспитания 

дошкольнико

в «Я живу на 

Самарской 

земле»  

/под ред. О.В. 

Дыбиной. – 

Ульяновск, 

2014. 

1.2.1. Цель  

Формировани

е 

экологическо

го сознания у 

воспитаннико

в. 

Формирование 

любви к 

родной стране 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другим 

народам. 

Развитие 

логического 

мышления. 

Создание в 

условиях детского 

сада модели 

педагогической 

деятельности по 

ФЭМП 

посредством 

интеграции 

образовательных 

областей и 

использовании 

инновационных 

методик 

Формирование 

экологического 

сознания и 

культуры 

воспитанников. 

Формирование 

у 

дошкольников 

основ 

патриотизма в 

процессе 

военно-

патриотическог

о воспитания, 

гражданского 

воспитания, 

историко-

краеведческого 

воспитания, 

духовно-
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нравственного 

воспитания. 

1.2.2. Цель реализуется через задачи 

Воспитание 

положительн

о - 

действенного 

отношения к 

природе. 

Формирование 

представлений 

детей о родине 

– России, 

Поволжья.  

Воспитание 

толерантного 

отношения к 

другим 

народам и 

национальност

ям. 

Формировани

е 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й. 

Развитие 

математическ

их 

способностей 

в условиях 

детского 

сада. 

Развитие 

мышления, 

умения 

анализироват

ь, 

рассуждать, 

делать 

выводы. 

Воспитывать 

культуру 

мыслительно

й 

деятельности, 

самостоятель

ность, 

самоконтроль 

Выявление и 

психолог-

педагогическая 

оценка 

возможностей, 

достигнутого 

уровня 

психического 

развития детей 

Дифференциация 

педагогических 

форм, методов и 

подходов в 

соответствии с 

зоной ближайшего 

развития ребенка 

Интеграция 

образовательных 

областей, 

инновационных 

методов как 

мотивационный 

фактор 

познавательной 

активности детей 

Социальное 

партнёрство с 

родителями и 

другими 

специалистами 

Развивать 

устойчивый 

интерес к 

природе. 

Расширять 

представления 

о взаимосвязи 

в природе, о 

взаимодействи

и человека с 

природой. 

Воспитывать 

любовь к 

окружающей 

природе. 

Формирование 

у 

дошкольников 

начальных 

представлений 

о родном крае, 

его 

особенностях, 

истории и 

культуре, 

знаменитых 

людях 

Самарской 

области. 2. 

Развитие у 

дошкольников 

положительны

х чувств к 

родному краю, 

гордости за 

достижения 

родного края, 

способствующ

их 

возникновени

ю чувств 

любви к 

Родине. 3. 

Ознакомление 

дошкольников 

с системой 

общечеловечес

ких норм, 

правил и 

требований к 

поведению 

личности в 

современном 

мире. 

 

1.2.3. Программа базируется на следующих принципах и подходах 

Принцип 

природосооб

разности, 

сезонности, 

развивающег

о 

образования. 

Принцип 

этнокультурно

сти и 

поликультурно

й 

толерантности. 

Принцип 

креативности, 

культурной 

целостности. 

Принцип 

научности, 

системности, 

увлекательно

сти, 

доступности, 

активности.  

Интегрирова

нный подход 

к проведению 

занятий. 

Принцип 

научности, 

системности, 

увлекательности, 

доступности, 

активности.  

Интегрированный 

подход к 

проведению 

занятий. 

Принцип 

природосообра

зности, 

сезонности, 

наглядности. 

Принципами 

патриотическог

о воспитания 

подрастающего 

поколения 

являются: 

принцип 

системности, 

принцип 

адресности и 

принцип 

активности и 

наступательнос

ти. 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок 

умеет 

устанавливат

Имеет 

представление 

о России, 

Сформир

ован стойкий 

интерес к 

Сформирован 

стойкий интерес к 

математике, 

Знает о 

взаимодействи

и человека с 

Владеет 

системой 

знаний и 
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ь причинно-

следственные 

связи. 

Сформирован

о заботливое 

отношение к 

природе, 

окружающей 

среде, своему 

здоровью. 

малой Родине – 

Поволжье. 

Сформиро

вано 

доброжелатель

ное отношение 

к людям 

другой 

национальност

и. 

математике. 

 

желание познавать 

новое, расширять 

представления о 

профессиях, 

окружающем мире 

в целом. 

 

природой в 

разное время 

года. 

Соблюдае

т элементарные 

правила 

поведения в 

природе. 

Проявляет 

любознательно

сть, интерес к 

исследовательс

кой 

деятельности, 

экспериментир

ованию 

представлений 

об 

особенностях 

города Самара 

и Самарской 

области - 

истории, 

культуры, 

героике, 

персоналиях и 

т.д 

Имеет 

представление 

и эмоционально 

относится к 

архитектурным 

объектам, 

воплощающим 

историко-

культурные 

функции города 

- памятники, 

мемориалы и 

проч. 

Владеет 

некоторыми 

действиями, 

представлениям

и, умениями, 

воссоздающими 

некоторые 

традиции и 

события, 

связанные с 

историей 

города и 

народностей, 

проживающих в 

регионе. 

Эмоционал

ьно относится к 

семье и ее 

истории, имеет 

необходимые 

представления 

о семейных 

традициях и 

способах их 

поддержания 

Сформиров

ана активная 

жизненная 

позиция 

дошкольника по 

отношению к 

своему городу и 

освоению его 

культурного 

наследия 

Речевое развитие 
Н.С.Варенцова, Обучение воспитанников 

грамоте, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

О.С.Ушакова, Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет, М.: ТЦ Сфера, 2010. 
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Н.С.Варенцова, Обучение воспитанников 

грамоте, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

О.С.Ушакова, Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет, М.: ТЦ Сфера, 2010. 

1.2.1. Цель 

Развитие у дошкольников звуковой 

стороны речи и ознакомление с основами 

грамоты 

Развитие связной монологической речи 

детей 

1.2.2. Цель реализуется через задачи 

Развитие звуковой стороны речи 

Ознакомление со знаковой системой языка 

Подготовка руки к письму 

Воспитание звуковой культуры речи 

Формирование грамматического строя 

Формирование словаря детей 

Развитие связной речи 

1.2.3. Программа базируется на следующих принципах и подходах 

Принцип развивающего обучения, 

системности, доступности, наглядности, 

Принцип развивающего обучения, 

системности, доступности, наглядности, 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

Владеет звуковым анализом слов 

Сравнивает слова различных звуковых 

структур 

Сочетает темп и ритм речи с движениями 

глаз и руки 

Звуковая сторона развита достаточно 

хорошо 

Владеет правильным произношением всех 

звуков  

Отвечает на вопросы не торопясь, четко 

проговаривая слова 

Меняет в зависимости от содержания 

высказывания силу голоса, темп речи, 

правильно пользоваться интонационными 

средствами выразительности 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, 

Программа социально-

эмоционального 

развития 

воспитанников «Я-ТЫ-

МЫ», М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», М.: ООО 

«Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. 

 

 

Л.М.Макарова, 

А.И.Зыбанова, 

Г.Г.Валявина, 

Н.Д.Погодина, учебно-

методическое пособие 

(из опыта работы) 

«Профориентация 

воспитанников на 

профессии 

железнодорожного 

транспорта», 

издательство САГМУ, 

2012. 

С.Ю.Назарова, учебно-

методическое пособие 

(из опыта работы) 

«Формирование 

диафрагмально–

релаксационного 

дыхания и 

номинативного 

словаря у детей 5 – 6 

лет  

с нарушением зрения 

посредством 

модифицированного 

варианта 

программного 

обеспечения 

«Комфорт-Лого», 

издательство 

«САГМУ», 2015. 

1.2.1. Цель 

Социально-

эмоциональное 

развитие детей 

Сформировать у 

ребёнка навыки 

разумного 

поведения 

Развитие 

представлений о 

себе как личности, 

формирование 

ориентации в мире 

профессий 

Формирование 

диафрагмально-

релаксационного 

дыхания у детей 5-6 

лет с нарушением 

зрения 

1.2.2. Цель реализуется через задачи 
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Учить осознавать 

свои характерные 

особенности и 

предпочтения. 

Научить детей 

воспринимать свои 

собственные эмоции, 

чувства, 

переживания, 

эмоциональные 

состояния других 

людей. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Научить адекватно 

вести себя в 

опасных ситуациях. 

Приобщать к 

здоровому образу 

жизни.  

 

Знакомить детей с 

содержанием 

деятельности 

профессий, 

связанных с 

железной дорогой. 

Учить моделировать 

взаимоотношения 

между людьми в 

профессиональной 

деятельности 

железнодорожников. 

Формировать 

уважительное 

отношение к людям 

труда. 

Выработать навык 

диафрагмально-

релаксационного 

дыхания как основы 

речевого дыхания 

Пополнять 

словарный запас по 

основным 

лексическим темам 

Развивать 

зрительное 

восприятие 

 

 

1.2.3. Программа базируется на следующих принципах и подходах 

Личностно-

ориентированное 

взаимодействие 

педагога с ребенком. 

Принципы 

системности, 

сезонности, 

интеграции. 

Принципы 

активности, 

систематичности. 

Правдоподобие 

игровой ситуации.  

Принципы: 

- наглядности; 

- системности; 

- индивидуальности. 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

Обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

Осознает на 

доступном уровне 

свои права. 

Проявляет 

инициативу в разных 

видах деятельности. 

Владеет разными 

формами и 

средствами общения. 

Имеет 

представление о 

безопасном 

поведении, как 

вести себя в 

потенциально 

опасных ситуациях 

в быту, на улице, в 

природе. 

Сформированы 

общие 

представления о 

значении 

труда, о роли 

профессий 

железнодорожного 

транспорта. 

Сформированы 

навыки 

саморегуляции и 

речевого дыхания, 

лексические 

единицы 

номинативного 

словаря, навыки 

восприятия 

изображений 

предметов 

Физическое развитие 
Е.К.Воронова «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду», СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 

И.В.Мелихова «Модель педагогической деятельности 

по здоровьесбережению детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения», учебно-методическое 

пособие (из опыта работы), издательство САГМУ, 2015. 

1.2.1. Цель 

Закаливание и укрепление детского 

организма. 

Формирование психически и физически 

здорового ребенка. 

1.2.2. Цель реализуется через задачи 

Формировать: 

- бережное отношение к своему 

здоровью; 

- навыки личной гигиены; 

- умения владеть своим телом в 

непривычной среде. 

Формировать потребность у двоспитанников в 

здоровом образе жизни. 

Формировать основы коммуникативной 

компетентности. 

Использовать здоровьесберегающие технологии. 

1.2.3. Программа базируется на следующих принципах и подходах 
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Принципы: 

- наглядности; 

- системности; 

- индивидуальности. 

Принципы преемственности, системности, 

прогностичности, наглядности. 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

Сформированы навыки личной 

гигиены. 

Ребенок уверенно владеет в водной 

среде. 

Сформирована адекватная самооценка и 

установка на здоровый образ жизни. 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушением зрения в 

соответствии с направлениями развития ребенка слабовидящего и с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием), представленными в пяти образовательных 

областях. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В работе по формированию социальных умений у детей с патологией зрения 

создаются необходимые условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

зрения каждого ребенка, формирование офтальмо - гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни.  

Особое место в образовательной области по формированию социально – 

коммуникативных умений занимает обучение детей с амблиопией элементарным 

трудовым навыкам.  

Одной из важных задач трудового воспитания является развитие личностных 

качеств: привычки к трудовым усилиям, ответственного отношения к делу, стремления к 

положительному результату, умения работать совместно. Необходимо учить детей быть 

организованными в труде, прививать им навыкипланирования трудовых действий и 

умения действовать в соответствии с планом. 
Формирование трудовой деятельности детей осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей. Образовательная работа с детьми с амблиопией и 

косоглазием строится, на понятном детям материале, максимально охватывает тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются.  
Основным методом работы является поэтапный показ способов и 

последовательности действий с одновременным выполнением их детьми, вплоть до 

старшего возраста при этом обеспечиваются удобные условия для зрительного восприятия 

приемов показа действий. Игра является важнейшей самостоятельной деятельностью 

ребенка с нарушением зрения и имеет большое значение для его физического и 

психического развития, становления индивидуальности и формирования умений жить 

сообща.  

В игре дети с амблиопией и косоглазием приобретают опыт общественного 

поведения в среде сверстников, практически овладевают нормами и правилами поведения, 

приобщаются к жизни окружающих взрослых, имеют возможность проявить большую, 

чем в какой-либо другой деятельности, самостоятельность.  

Для детей с патологией зрения предусмотрено проведение специальных 

пропедевтических занятий по обучению детей игре, в задачу которых входят 

формирование действий с предметами и игрушками, специальные наблюдения за 

деятельностью взрослых, тренировочные задания по принятию роли, проигрыванию 

отдельных ролевых ситуаций и объединение их в единый сюжет.  

Специальной задачей в развитии игры детей с нарушением зрения является 

преодоление вербализма и обогащение чувственной основы игры.  
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Овладение социально – коммуникативными навыками повышает общее развитие 

детей, придает им уверенность в своих силах, по существу, меняет положение ребенка 

среди сверстников и его взаимоотношения с окружающими взрослыми.  
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-

компенсаторныхмеханизмов освоения социальных сред в их многообразии. Для 

социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны следующие 

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

имена, отчества, фамилии родителей (законных представителей); элементарные знания о 

своем имени (как и в каких ситуациях, оно может звучать); элементарные правила 

вербального общения; названия базовых эмоций; точные правила игр и требования к 

безопасному передвижению и действиям в совместных играх; детские стихи, другие 

художественные произведения, в которых описываются эмоциональные состояния героев, 

эмоциональное отношение к происходящему; возможные опасные ситуации в быту, в 

разных видах деятельности, на улице, связанные сналичием 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; 

для слабовидящих компенсаторных способов расстановки, раскладывания предметов 

быта, игр, занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их 

использования (одна рука ощущает край, другой ставлю предмет наудаленном расстоянии 

от края, от другого предмета); на элементарном уровне - о роли зрения, значении очков в 

процессе общения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, 

выполнения практических действий; простейшие правила бережного отношения к очкам.  
Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

следующие умения: обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые 

имена для обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, 

сопереживание, деловое общение; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена 

родителей (законных представителей); придерживаться последовательности правил 

организации вербального общения; рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные 

картинки, придерживаясь алгоритма:  

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

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

действия, обстановка, состояние одежды)?  

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

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

выражать (показывать) базовые эмоции; обращаться к педагогическому работнику за 

помощью в ситуации чувства опасности, боязни; следовать правилам игры, вести роль, 

уметь быть ведущим колонны, организатором простой игры; расставлять мелкие 

предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади, используя компенсаторные 

способы выполнения действия; рассказывать о способах безопасного преодоления 

препятствий, безопасного использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об 

ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования).  
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Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно овладеть 

следующим: 

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

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

собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим работником 

и другими детьми;  

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно- 

опознавательных признаках;  

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний 

облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц 

людей с разной мимикой;  

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов;  

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр;  

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассматривания 

объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

 - опытом прямого взаимодействия с другими детьми;  

-опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях;  

- способностью к самовыражению в группе других;  

- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать известные 

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

представителей), использовать ориентиры в передвижении;  

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в 

нем;  

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией в 

его предметно-пространственной организации;  

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы;  

- пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" с развитием у слабовидящего и 

спониженным зрением (амблиопией и косоглазием) ребенка адаптационно-

компенсаторных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка: 

1. Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечение ребенка с 

нарушением зрения 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 ребенком экспрессий (их способов) партнеров по общению 

(ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности.  

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но 

насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происходящему, 

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

вербальными, выражения положительных эмоций (смех, междометия, восклицания 

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

междометия, восклицания соответствующего порядка). В случаях необходимости 
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взрослый помогает ребенку с нарушением зрения (особенно ребенку со средней и тяжелой 

амблиопией в условиях окклюзии) понимать экспрессивные проявления других детей.  

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

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

элементарные умения, обогащать опыт их произвольноговоспроизведения (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 книг, тактильных книг, к 

обсуждению воспринятого.  

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного поведения 

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

востребованной слабовидящих и детей с амблиопией и косоглазием.  

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 
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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. У детей с амблиопией и косоглазием развитие умений и навыков зрительного 

контроля и саморегуляции в совместной деятельности в соответствии с действиями 

партнера. 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 для ребенка с тяжелой степенью слабовидения).  

Социально-предметное развитие.  

Обеспечение объектно-предметной, предметно-пространственной адаптацииребенка с 

нарушениями зрения в образовательной среде Организации: помочь приобрести знания, 

полимодальные представления, освоить опыт практического взаимодействия 

спредметными объектами образовательного пространства, развивать смысловую 

итехническую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их 

использования: 

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 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 
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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.  

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: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться 

по лестнице.  

3. 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, действия, востребованные в настольных играх, умения 

перелистывать страницы книги; орудийные действия.  

Развитие трудовых действий и деятельности:  

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических действий  

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

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

контроля в практической деятельности. Формирование умений выполнять точные 

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

операции. Развитие способности к организации собственной практической деятельности 

по подражанию педагогическому работнику.  

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

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

дифференцированных умений и навыков выполнения действий; 

формированиекомпенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) выполнения 

утилитарныхпредметных 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);  
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- о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда работников 

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

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

внешнем облике (специальная одежда) трудящегося.  

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать повышению 

самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду 

педагогических работников.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации:  

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об организации 

(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной организации, 

умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение 

представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с 

наличием препятствий в предметно-пространственной среде; развитие знаний о способах 

безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной,двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта 

преодоленияестественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения;формирование компенсаторных способов выполнения орудийных 

действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу педагогического 

работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для 

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

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 
2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому работнику 

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

способах безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использования 

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

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

работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 

препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы.  

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

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование 

первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для 

поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые 

транспортом, для регуляции движений.  

 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организации:  

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно- гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. Формирование 

первичных представлений об образовательной организации как предметно-

пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном 

классе, его предметно-пространственной организации: парта обучающегося, расстановка 

парт в классе; стол педагогического работника, его местоположение относительно входа, 

парт обучающихся; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. 

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

класс, формирование навыков моторного поведения, будущего обучающегося за партой: 

подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было 

сесть за парту, сесть на стул (регуляция и координация движений в ограниченном 

предметами пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за 
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парты. Развитие интереса и обогащение представлений о поведении обучающихся в 

учебном классе, в образовательной организации: рассматривание картинок, иллюстраций, 

слушание литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре "В 

школу". 
3. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику.  

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 

обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, 

опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков 

вербальной коммуникации, делового общения в системе координат "учитель - ученик", 

"ученик - учитель", "ученик - ученик".  

 

Виды детской деятельности:  

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего обучающегося и с 

пониженным зрением:  

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

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

позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; труд; игры-тренинги на 

коммуникативную деятельность;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).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

дополняется:  

1. Парциальными программами:  

- Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников «Я-ТЫ-МЫ», М.: Мозаика-Синтез, 2003.;  

- Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность», М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. 

2. Учебно-методическим пособием из опыта работы педагогов: Л.М.Макарова, 

А.И.Зыбанова, Г.Г.Валявина, Н.Д.Погодина, учебно-методическое пособие (из опыта 

работы) «Профориентация дошкольников на профессии железнодорожного транспорта», 

издательство САГМУ, 2012г.      

Региональный компонент направления «Социально-коммуникативное развитие» 

в части, формулируемой участниками образовательного процесса, реализуется через 

парциальную программу Л.А.Шарпак, В.М.Иванушкина, Н.В.Матренина Программа 

поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог культур», ОАО «Кубанское 

полиграфическое объединение», 2013.  

Содержание выше представленных парциальных программ вводится в содержание 

обязательной части при проведении специально организованной образовательной 

деятельности (как части непосредственно-образовательной деятельности), совместной 
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деятельности взрослых с детьми, в самостоятельную деятельность детей. 

Перечень методических пособий необходимых для воспитательно-

образовательного процесса по социально-коммуникативному развитию: 

1. Абрамова Л.В., СлепцоваСоциально-коммуникативное развитие дошкольников: 5-

6 лет, Издательство: Мозаика-Синтез, 2019 

2. Абрамова Л.В., СлепцоваСоциально-коммуникативное развитие дошкольников: 

6-7 лет, Издательство: Мозаика-Синтез, 2019 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Издательство: 

Мозаика-Синтез, 2013 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Издательство: 

Мозаика-Синтез, 2018 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 5 -6 

лет, Издательство: Мозаика-Синтез, 2020 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 6-7 

лет, Издательство: Мозаика-Синтез, 2020 

7. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Издательство: Мозаика-

Синтез, 2009 

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 - 7 лет. 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2022  

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2018  

Формы взаимодействия с родителями. 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

воспитанников (усвоение социальных норм и правил).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально 

- личностного развития воспитанников.  

3. Использование современных средств передачи информации. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие  

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности; развития адаптационно-компенсаторных механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения.  
Особые сложности в связи со зрительной недостаточностью возникают у детей 

снарушениями зрения при овладении счетом последовательного ряда 

элементовмножества, выполнении действий наложения и приложения элементов одного 

множества к элементам другого при сравнении их количества. 

Значительные трудности дети испытывают в зрительно – пространственной 

ориентации. Поэтому очень важно вести работу по обогащению, расширению 

чувственного опыта детей, что позволит избежать появления вербализма математических 

представлений. При формировании элементарных математических представлений важно 

уделять внимание развитию зрительного восприятия, зрительно – пространственной 

ориентации за счет активного включения в процесс сохранных анализаторов и речи.  

В ходе ознакомления с окружающим миром дети должны научиться 

последовательному зрительному выделению, анализу основных опознавательных 

зрительно фиксированных признаков. Там, где невозможно получить зрительную 

информацию, необходимо включать полисенсорные взаимосвязи (слухо – двигательные, 

тактильно – двигательные, осязательные и др.).  

Реализация данной области предполагает специфические особенности в предъявлении 

зрительно-стимульного материала.  

При изготовлении пособий необходимо применять красный, оранжевый, жёлтый, зелёный 

цвета и их оттенки, так как они более активно воздействуют на сетчатку глаза.  
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Предметный демонстрационный материал должен быть размером 15 – 25 см. Раздаточный 

материал – 2- 3 размеров от 2 до 5 см. (в зависимости от остроты зрения и номера 

зрительной нагрузки).  

Демонстрационный материал показывать на контрастном фоне на расстояние 30- 35 см от 

глаз детей.  

Изображение в зависимости от остроты зрения должно иметь чёткий контур, высокий 

контраст. Изображения должны быть информационно ёмкими.  

Активно использовать фланелеграф, подставки для демонстрирования пособий под углом 

45. 
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области "Познавательное развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным 

зрениемребенка адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной 

деятельности, с освоением новых социальных и предметных сред познавательной 

деятельности в ее компонентах; способы приема, переработки и хранения информации, 

аффективно-мотивационной сферы познавательной деятельности;познавательной 

активности и интересов, чувства нового и удовлетворение особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия: 

1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с предметами и 

объектами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности 

и познавательной активности.  

2. Способствовать формированию слабовидящими и с пониженным зрением 

дошкольниками сенсорных эталонов "форма", "цвет", "величина", "пространство".  

3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения и 

обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в 

продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать 

обучающихся к точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, 

использованию словесных определений свойств предметов (круглый, синий). Развивать у 

ребенка умение в ситуациях рассматривания предметов или изображений (у 

слабовидящего ребенка с подключением осязания) формировать полные, точные, 

детализированные и дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи 

"целое - часть", развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в 

процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания.  

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

способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 

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

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 

ориентировки как операционального компонента познавательной деятельности. 

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

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

развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности к 

форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и 

моторно-поведенческого потенциала познания:  

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

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

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

разнообразии предметного мира:  

а) знать название предмета, его частей и деталей;  

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

определением его формы, величины, цвета, материала;  

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

характеристик;  

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом.  

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

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором 

деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 

способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта 

актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с 

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

форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 
5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

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

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; 

формирование действий предметно-пространственной организации "рабочего поля": 

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

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

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

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

операционального компонента познавательной деятельности. 

6. Повышение способности действовать по подражанию. 

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

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и 

объектах действительности.  

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

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация.  

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей:  
формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно- 

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

игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к 

аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмысления своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности: 

развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные 

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

дидактических игр, развивающих предметность восприятия. Развитие умений и 

обогащение опыта создания новых предметных сред типа: действия по назначению с 

раскрасками, трафаретами; игры и действия с природным материалом (выкладывание, 

сортировка, заполнение емкостей); создание отпечатков. 
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Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций:  

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

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта 

действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям.  

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

созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических 

упражнений.  

3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств.  

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

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

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

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

необычного, неожиданного, нового, побуждающего к познанию.  

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

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

слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, 

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

воспринимаемому. 

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

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

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

попытку, чтобы достичь результата. 
7. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и 

потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия 

сокружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. 

Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о 

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

жизненных ситуаций и задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности:  

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах и 

объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение опыта 

диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях "педагогический работник 

- ребенок", "ребенок - ребенок".  

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-

алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, 

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

освоенных видах деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований 

к ее организации.  

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в 

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

с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) вертикальный 

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

концентрацией зрительного внимания.  

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений "схема тела", обогащение двигательного опыта выполнения 

заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при 

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

ориентировке "от предмета": на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два 

ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости 

стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние 
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левый, правый; нижние левый, правый края). Обогащение опыта предметно-

пространственной организации рабочего поля, самостоятельно пространственной 

ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной деятельности. 
5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения 

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

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

развитие общей скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения 

разноименными руками своей программы действий, развитие чувства ритма.  

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации:  

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

синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 

восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ 

словесно-логического мышления.  

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

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

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа.  

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

действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия.  

5. Развитие "схемы тела": детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения 

информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями.  

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

дифференциации "зеркальных" букв, формирование умений печатания. Развитие умений 

выполнять графические задания на клеточном и линейных полях.  

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

подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к глазам для 

рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять упражнения для 

глаз (на снятие утомления, на расслабление), после продолжительной зрительной работы 

на близком расстоянии, произвольно переводить взор вдаль; регулировать осанку в 

процессе выполнения графических заданий.  

Виды детской деятельности:  

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением познавательного развития:  

познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно- 

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; занятия в 

сенсорной комнате; двигательная деятельность с развитием "схемы тела", моторного 

поведения, освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной 

характеристики движений рук, кисти, пальцев, их пространственных 

положений;познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

"предметные экскурсии" в помещениях и на участке; продуктивная деятельность: 

конструирование, рисование, лепка, аппликация; наблюдения в условиях тематических 

прогулок; слушание чтения детских литературных произведений; труд в быту, ручной 

труд, труд в природе; игры на развитие зрительного восприятия; физические упражнения 

на осанку, моторику рук 



41 
 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией познавательного развития: спонтанные игры: 

предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; дидактические, сюжетно-

ролевые; в сенсорном уголке; самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; речевая деятельность: участие 

в беседах, обсуждениях; рассматривание книг, картинок, фотографий; спонтанная 

продуктивная деятельность; спонтанная двигательная деятельность; деятельность и 

взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая в соответствии с 

сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное общение).  

Программу в этой области реализуют педагогические работники, учитель- дефектолог 

(тифлопедагог).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Программы по 

образовательной области «Познавательное развитие» дополняется: 

 1. Парциальной программой С.Н.Николаева, Программа экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

2. Учебно-методическим пособием из опыта работы педагогов: 

− Л.М. Макарова, А.И. Зыбанова, Г.Г. Валявина, Н.Д. Погодина, учебно-методическое 

пособие (из опыта работы) «Педагогическая деятельность воспитателя по формированию 

экологического сознания и культуры дошкольников», издательство САГМУ,2013г. 

Региональный компонент направления «Познавательное развитие» в части, 

формулируемой участниками образовательного процесса,  

реализуется через парциальную программу Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. 

Матренина.  Программа поликультурногообразования детей 3-7 лет «Диалог культур», 

ОАО «Кубанское полиграфическое объединение», 2013. 

Содержание выше представленных парциальных программ вводится в содержание 

обязательной части при проведении специально организованной образовательной 

деятельности (как части непосредственно-образовательной деятельности), совместной 

деятельности взрослых с детьми, в самостоятельную деятельность детей. 

Перечень методических пособий необходимых для воспитательно-

образовательногопроцесса по познавательному развитию: 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность:4-7лет, Издательство: Мозаика-Синтез, 2016 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 5-6 

лет, Мозаика-Синтез, 2020  

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 6-7 

лет, Мозаика-Синтез, 2020  

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа (4-5 лет), Мозаика-Синтез, 2020 

5. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа (5-6 лет), Мозаика-Синтез, 2020 

6. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: подготовительная к школе группа (6-7 лет), Мозаика-Синтез, 2020 

7.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет), Мозаика-Синтез, 2016 

8.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), Мозаика-Синтез, 2016 

Формы взаимодействия с родителями. 

1. Индивидуальные консультации с родителями по результатам обследования 

познавательного развития детей с нарушением зрения.  

2. Ознакомление родителей с показателями познавательного развития детей с 

нарушением зрения. 

3. Привлечение родителей к активной помощи в оформлении группы, к 
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пополнению книжного уголка художественной литературой. 

4. Участие родителей в литературных, математических викторинах совместно с 

детьми.  

5.Домашние совместные с детьми просмотры фильмов, прослушивание записей на 

познавательную тематику.  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

-  совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения, обучающихся к культуречтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-компенсаторных 

механизмов к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности детей. Из-за 

недостаточности сенсорного опыта у детей с нарушением зрения наблюдается разрыв 

между предметным практическим действием и его практическим обозначением, для этого 

предусматриваются предметно-практические занятия по развитию речи и зрительного 

восприятия, по обучению анализу предметов и функциональным действий с ними. 

Применение средств наглядности осуществляется с учетом своеобразия зрительного 

восприятия. Предметы, иллюстрации, игрушки по которым дети составляют словесные 

описание, должны быть зрительно доступны детям. 

Посадка детей при фронтальном рассматривание картины должна быть 

полукругом, источник света сзади детей.  Дети должны отвечать, не вставая, чтобы не 

нарушать фиксацию взора.  

Для ребенка с нарушением зрения речь педагога должна служить примером и быть 

образной, выразительной и эмоционально окрашенной. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Речевое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка речи 

как адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженой 

чувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания и 

удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным направлениям 

педагогической деятельности.  

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы речевой 

деятельности 

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие навыка 

надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, 

посвистеть, вытянуть язык.  

Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста.  

2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций, - 

радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обогащение опыта 

имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или 

свойства характера.  

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием 

умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и поговорок, игр-

упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики.  

Развитие номинативной функции речи:  

1. Формирование понимания отношений "целое и его часть (деталь)" - развитие умений и 

обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с 

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

отношения, их постоянные свойства и признаки(опознания).  



43 
 

2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа "Назови предмет по перечисленным 

частям", "Я назову предмет, а ты назови его части", "Расскажем о предмете то, что мы о 

нем знаем". Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда 

детализирующих действий с предметами окружающей действительности с усвоением 

слов, называющих их.  

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 

обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. 

Вовлечение ребенка в "режиссерские" игры, в игры- драматизации.  

Развитие коммуникативной функции речи: 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств 

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

уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы 

(приветствия, прощания, благодарности). 

Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие 

умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость 

голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру). Обогащение умения 

четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с просьбой к 

другому человеку. 

Формирование основ речевого познания:  

1. Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие 

аналитико-синтетической основы восприятия.  

2. Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи 

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

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

свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению.  

3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности - 

умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданном 

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

достигнут результат.  

4. Формирование образа "Я" как субъекта и объекта общения, развитие понимания себя 

как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи - 

развивать умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, 

огорчение), вовлечение в словесные игры "Я скажу предложение, а ты произнесешь его 

весело или грустно. Я отгадаю"; придумывать предложения и произносить их с различной 

эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть. 

Развитие готовности к обучению в образовательной организации. Развитие 

операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие моторики рук. 

Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, кисти, пальцев. 

Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 

развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, пальцев. 

Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. 

Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-моторной 

координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко 

координированных действий. Развитие орудийных действий. Развитие 

дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов восприятия 

печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение опыта их 

воспроизведения.  

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

с обеспечением речевого развития слабовидящего и с пониженным зрением 

обучающегося:  

познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; разучивание и 

воспроизведение детских литературных произведений; игры: словесные дидактические, 

драматизации; тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; труд; 

пение; гимнастика: дыхательная, артикуляционная; подвижные игры с речью.  

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего обучающегося: 

сюжетно-ролевые игры; самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения 

действий посредством вопросно-ответной формы; спонтанная орудийная продуктивная 

деятельность (обводки, штриховки, раскрашивание); спонтанное пение, декламации; 

досуговая деятельность; рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с 

обозначением воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Программы по 

образовательной области «Речевое развитие» дополняется: 

1.Н.С.Варенцова, Обучение воспитанников грамоте, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

2.О.С.Ушакова, Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет, М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Региональный компонент направления «Речевое развитие» в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, реализуется через парциальную программу Л.А. 

Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина Программа поликультурного образования 

детей 3-7 лет «Диалог культур», ОАО «Кубанское полиграфическое объединение», 2013.  

- программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» 

/под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск, 2014.  

Содержание выше представленных парциальных программ вводится в содержание 

обязательной части при проведении специально организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослых с детьми, в самостоятельную 

деятельность детей. 

Перечень методических пособий необходимых для воспитательно-

образовательного процесса по речевому развитию: 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 5-6 лет, Издательство: Мозаика-Синтез, 2020 

2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 6-7 лет, Издательство: Мозаика-Синтез,2017. 

3.Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко: 5-6, 6-7 лет, Издательство: Баласс, 2019. 

Формы взаимодействия с родителями. 

1. Ознакомление родителей с показателями речевого развития воспитанников с 

нарушением зрения.  

2. Привлечение родителей к оформлению речевого центра группы и к 

формированию интереса к чтению художественной литературы.  

3. Участие родителей в игротеках, в литературных, речевых праздниках.  

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с речевым 

развитием воспитанников. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий: 

для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; развития способности к 

восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; приобщения к разным 

видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
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замысла; развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред.  

Изобразительная деятельность служит важным средством коррекции и 

компенсации зрительной недостаточности детей.  

Особую роль отводится предметному рисованию с натуры, когда дети изучают натуру и 

затем только приступают к отображению.  

Взаимосвязь всех видов занятий по изобразительной деятельности прослеживается 

в повторе одной и той же темы по лепке, аппликации и рисованию. Это позволяет 

конкретизировать зрительный образ, уточнять детали, закреплять изобразительные 

умения.  
На отдельных этапах обучения при очень низкой остроте зрения и сложности 

зрительной ориентации необходимо применение шаблонов, трафаретов для обводки при 

рисовании и аппликации. 

 Использовать черные подкладки для белого листа.  

Образец и показ выполнения давать на листе в 1,5 - 2 раза больше альбомного.  

При показе действий использовать формообразующие движения в воздухе и 

прорисовывание контура без карандаша и кисти, так как этот способ развивает 

дифференциацию мелких мышц руки и глазомерные функции. 

Для развития пространственного восприятия давать рисование с натуры.  

Предмет для обследования даётся каждому ребёнку. Необходимо изучить его детали, 

описать словесно. Необходимо помнить, что вся нагрузка во время занятия падает на 

работу зрительного анализатора, поэтому в середине занятия следует проводить 

зрительную гимнастику на расслабление. Анализ работы проводить на подставке в 

вертикальном положении на уровне глаз.  

Детям с высокой степенью амблиопии нельзя демонстрировать предметы с блестящей 

поверхностью, стилизованные изображения с нечётким контуром.  

Детям с высокой степенью амблиопии следует демонстрировать пособия с ярко 

выраженным контуром рисунка, с детьми с амблиопией средней степени – со слабо 

выраженным контуром, с детьми со слабой степенью – без контура. 
К оценке результатов изобразительной деятельности следует подходить индивидуально, 

дифференцированно, с учетом состояния зрения детей, уровня общего развития, навыков 

и умений изобразительной деятельностиРитмика является составной частью 

музыкального и физического воспитания детей с нарушением зрения дошкольного 

возраста.  

С целью преодоления трудностей зрительно-пространственной ориентировки, 

некоординированности двигательных актов, их аритмичности и гиподинамии у детей с 

нарушением зрения рекомендовано организовывать музыкально-ритмические 

упражнения, игры, хороводы и пляски.  
Для лучшего видения пространства с данной категорией детей необходимо использовать 

световые, цветовые атрибуты, сигналы и ориентиры.  

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения 

новых социальных и предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, 

развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, формирование 

положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности:  

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

форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и дистанционного) 

объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений: круглой формы - шар, 

цилиндр; бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 
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протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - цилиндр, конус; 

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

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

призма.  

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов (предметов 

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

эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности форм предметов: 

развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, повышение 

способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта 

рассматривания декоративных предметов и (или) их изображений, иллюстративно-

графического материала, художественных цветных иллюстраций, репродукций.  

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

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных 

иллюстраций, репродукций. 

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

восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности.  

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетических 

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

пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств 

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

эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и выразительности 

отражаемого) и формированием целостности образа предмета с проявлением 

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

явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной 

стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, 

сочетаемости, повторяемости элементов, знакомить обучающихся с ритмичной 

стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой природы: ветви дерева, 

листья уличных и комнатных растений, знакомить с предметами, имеющими обтекаемую 

форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая 

внимание на гармоничность и цельность форм предметов.  

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

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

созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие которых основано на 

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

возможно переживаемых эмоций и чувств: обогащать опыт восприятия природы, ее 

явлений и объектов, развивать чувствительность к прекрасному в природе.  

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего 

ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

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

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

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

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

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

(шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх. 

2. Развитие зрительно-моторной координации в системах "глаз-нога", "глаз- рука": 

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля:  

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

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 

выразительности и пластичности движений. Развитие чувства облика красоты движения, 
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его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических 

упражнений;  

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать характерные 

динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный извне 

ритм и воспроизводить его в движении: двигаться в соответствии с характером музыки, 

сохранять темп движения, останавливаться по сигналу и сохранять равновесие;  

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными 

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

ритмические, танцевальные упражнения.  

3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. 

Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умениеих 

дифференцировать. 

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

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

образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в 

словесные игры, в театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания 

скороговорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса (звучания): обычно-

громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с изменением темпа речи: умеренно-быстро, 

умеренно-медленно, медленно-умеренно-быстро, быстро- умеренно-медленно; с 

проявлением логического ударения.  

Формирование основ организации собственной творческой деятельности: а) развитие 

способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и четкости: 

обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение к 

музыкально-ритмической деятельности, к свободной продуктивной деятельности;  

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

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

Побуждение к воспроизведению образов воображения; в) расширение опыта слушания 

музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инсценировок;  

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека:  

знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

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

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

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

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

музыканты сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают 

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

произведениями, посвященными творческим профессиям, творчеству человека, 

переживаниям человека, связанным с восприятием творений; развивать умения и 

обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях человека. 
Развитие образа "Я": обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в 

процессе творчества, так и в его результатах.  

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образовательной 

организации: развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

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

эстетичных рукотворных предметов; Формирование основ ручного труда как готовности к 

освоению области "Технология". 
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Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

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

результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных 

сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал 

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

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно-эстетической 

деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 

самостоятельности. 

Виды детской деятельности: 
1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: художественная 

продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, конструирование; 

музыкально-театральная деятельность; ритмодекламации, чтение рифмованных 

литературных произведений (стихи, потешки, скороговорки);слушание литературных, 

музыкальных произведений;двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения.  

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

актуализацией художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

наблюдения в природе; слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи); рисование; игры с использованием 

музыкальных инструментов, игры-театрализации, игры с переодеваниями, словесные 

игры; рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; пение, декламации; досуговые мероприятия; труд в 

быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Программы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» дополняется 

парциальными программами:  

- И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития для 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», изд. Карапуз-Дидактика. М., 2010г.,  

- А. И. Буренина Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика», СПб.: ЛОИРО: 2000г.  

Региональный компонент направления «Художественно-эстетическое развитие» 

в части, формулируемой участниками образовательного процесса реализуется через 

парциальную программу Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина Программа 

поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог культур», ОАО «Кубанское 

полиграфическое объединение», 2013.  

- программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» 

/под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск, 2014.  

Содержание выше представленных парциальных программ вводится в содержание 

обязательной части при проведении специально организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослых с детьми, в самостоятельную 

деятельность детей. 

Перечень методических пособий необходимых для воспитательно-

образовательного процесса по художественно-эстетическому развитию: 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 5-6 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 6-7 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: 5-6 лет, Издательство: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2021 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: 6-7 лет, Издательство: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2022  
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Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 5-6 лет, Издательство: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2021 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 6 - 7 лет, Издательство: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2021  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельностьв детском саду: Старшая группа(5-

6лет), Издательство: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельностьв детском саду: Подготовительная к 

школе группа(6-7лет), Издательство: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019  

КолдинаД.Н. Аппликация в детском саду. 5-6 лет, Издательство: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2021 

КолдинаД.Н. Аппликация в детском саду. 6-7 лет, Издательство: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2021 

Формы взаимодействия с родителями. 

1. Привлечение родителей для проведения мастер-классов по ручному труду.  

2. Организация выставок детских работ. 

3. Участие родителей в праздниках и развлечениях. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для: становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; овладения 

подвижными играми с правилами; обеспечения развития адаптационно-компенсаторных 

механизмов. 

Определение физической нагрузки и нормативов, показаний и противопоказаний к 

использованию отдельных видов упражнений и движений должно строиться на основе 

рекомендаций врача – офтальмолога.  

Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает задачи развития зрительно - 

двигательных навыков в коррекционных условиях и с опорой на полисенсорные 

взаимосвязи, речь, мышление (т.е. компенсаторных путей развития детей с нарушением 

зрения). 

В связи со зрительными нарушениями следует обращать серьезное внимание на 

организацию зрительных нагрузок.  

Во время занятий, особенно там, где идет большая нагрузка на зрение, проводят 

физкультминутки для снятия напряжения, усталости, утомления и расслабления мышц 

глаз. 

Например, на занятиях по математике, ознакомлению с окружающим и развитию 

речи, аппликации, конструированию, рисованию целесообразно проводить 

физкультминутки. Для снятия мышечного утомления они проводятся на 7 — 9-й минуте 

занятия в средней группе, в старшей группе — на 10— 12-й минуте, подготовительной 

группе — на 12— 14-й минуте. Физкультминутки для глаз проводятся через каждые 7—10 

мин зрительной работы. 

Весьма необходимым в процессе физического воспитания является создание 

комфортных условий с помощью оптических средств, которые способствуют прочному 

усвоению навыков, упорядочиванию характера изучаемых движений.  

С помощью специальных разметок дети свободнее ориентируются при выполнении 

заданий (выполняют действия в указанном направлении, определяют место 

сосредоточения взора, определяют место для прыжков). 

Специальные обозначения на оборудовании помогают детям координировать действия 

руками и глазами, согласовывать действия рук и ног, определять направления при 
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выполнении действий и свое положение в пространстве, при этом осуществляя 

зрительный анализ своих действий и действий сверстников. 

Специальные подводящие дорожки к снарядам, месту игр, движений (на дорожках 

нанесены прямоугольники, кружки диаметром от 15 до 30 см, контуры, силуэты стоп) 

позволяют детям точнее выполнять направление движения, двигаться без зрительного 

напряжения, сохраняя правильную осанку, координированно выполнять задания и 

совершенствовать согласованность руки и глаза при движении. 

На занятиях по физической культуре с дошкольниками при рушении зрения эффективно 

могут применяться различные средства наглядной информации (шарнирные, плоскостные 

и объемные куклы). 

В тренировке зрительно-моторных реакций используются различные упражнения 

(ходьба, бег, прыжки по зрительным ориентирам, в качестве которых были различные 

разметки на полу). Прежде всего, большая роль отводится тем движениям, которые 

жизненно необходимы для ребенка. Например, возможность зрительного сосредоточения 

была предусмотрена в заданиях с метанием (метание мяча в цель с прослеживанием 

траектории полета). Активно должны использоваться игры и упражнения на развитие 

глазомера.  

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Физическое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную активность и 

пространственную ориентацию в повседневной жизни, с формированием положительного 

отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности:  

Повышение двигательного потенциала и мобильности:  

1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в формировании 

двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для 

здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащениедвигательного опыта; формирование 

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

тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения 

при выполнении движений; развитие физических качеств. Формирование элементарных 

представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о 

спортивном оборудовании и способах его использования. 
2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

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

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

физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

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

мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, 

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

реакции; расширение объема двигательныхумений (с учетом факторов риска); обогащение 

опыта выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных 

условиях (средах). 

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

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 

различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 

интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска).  

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной 

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

стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных 

заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. 
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Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и 

навыков выполнения физических упражнений этой направленности 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения 

на прогулке 

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

развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирование умений правильного 

дыхания, развитие объема легких. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушениями 

зрения:  

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; воспитание 

потребности в самостоятельности и инициативности организации физических упражнений 

(разных видов). Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, 

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

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

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

1. Формирование культурно-гигиенических навыков:  

формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

практических действий; формирование компенсаторных способов (в том 

числеалгоритмизации) выполнения утилитарных практических действий; формирование 

представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного 

опыта. 
2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 

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

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 

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

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к 

выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны 

зрения.  

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

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

способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально- художественной); обогащение опыта 

преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения останавливаться при движении по сигналу педагогического 

работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для 

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

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать.  

Развитие физической готовности к обучению в образовательной организации:  
1. Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, самоконтролю 

организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления активности, 

инициативности, самостоятельности в двигательной деятельности.  

2. Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис 

рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к 

переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта 
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упражнений типа "кулак-ладонь", "кулак-ребро", "кулак- ребро-ладонь", "ладонь-ребро-

кулак", "последовательное касание стола пальцами". Упражнения в смене рук с 

одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти.  

3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-

упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной упругости.  

4. Развитие навыков осанки.  

Виды детской деятельности:  

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и обучающегося с 

пониженным зрением: занятия физической культурой (по медицинским показаниям 

адаптивной); физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, 

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, 

подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательная 

гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

занятия ритмикой; подвижные игры; упражнения на праксис рук, массаж кистей и 

пальцев; упражнения в ходьбе; труд: ручной труд, труд в природе с использованием 

орудий; слушание рассказов, детских литературных произведений об основных 

движениях, о занятиях физическими упражнениями. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией физического дошкольника с нарушениями зрения: 

самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; спонтанные игры-упражнения с 

подручными атрибутами (мячи, ленты, обручи); спонтанные ритмические, танцевальные 

движения под музыку; досуговая деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Программы 

образовательной области «Физическое развитие» дополняется:  

1. Парциальной программой Е.К. Воронова «Программа обучения детей плаванию 

в детском саду», СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г.,  

2. Учебно-методическим пособием из опыта работы педагогов: И.В.Мелихова 

«Модель педагогической деятельности по здоровьесбережению детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения», учебно-методическим пособием (из опыта 

работы), издательство САГМУ, 2015г.  

Региональный компонент направления «Физическое развитие» в части, 

формулируемой участниками образовательного процесса, реализуется через парциальную 

программу Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина Программа поликультурного 

образования детей 3-7 лет «Диалог культур», ОАО «Кубанское полиграфическое 

объединение», 2013.  

- программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» 

/под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск, 2014.  

Содержание выше представленных парциальных программ вводится в содержание 

обязательной части при проведении специально организованной образовательной 

деятельности (как части непосредственно-образовательной деятельности), совместной 

деятельности взрослых с детьми, в самостоятельную деятельность детей 

Перечень методических пособий необходимых для воспитательно-

образовательного процесса по физическому развитию: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 5-6 лет, Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 6-7 лет, Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5-6 

лет, Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022  
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Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6-7 

лет, Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022  

Формы взаимодействия с родителями. 

1. Ознакомление родителей с показателями физического здоровья.  

2.  Проведение «Дня здоровья», физкультурных праздников и спортивных мероприятий с 

родителями.  

3. Создание информационных стендов. 

 

 

2.1.6. Планирование содержания образовательного процесса для обучающихся  

с нарушением зрения 
Младший возраст (3-4 года) 

 

Формирование представлений о цвете 

цвет жёлтый красный синий зелёный 

 Учить узнавать и 

называть жёлтый 

цвет, выделять 

объектов жёлтого 

цвета из ряда 

цветовых объектов 

высокой 

насыщенности и 

малой светлоты 

Учить узнавать и 

называть красный 

цвет , Выделять 

объекты красного 

цвета из ряда 

цветовых объектов 

высокой 

насыщенности и 

малой светлоты. 

Учить 

локализовать 

объекты красного 

цвета из цветовых 

объектов малой 

насыщенности и 

высокой светлоты. 

 

Учить узнавать и 

называть синий 

цвет. 

Выделять объекты 

синего цвета из 

ряда цветовых 

объектов 

максимальной 

насыщенности и 

средней светлоты, 

и малой 

насыщенности и 

высокой светлоты. 

 

Учить узнавать и 

называть зелёный 

цвет. 

Выделять объекты 

зелёного цвета из 

ряда цветовых 

объектов 

максимальной 

насыщенности и 

средней светлоты, 

и малой 

насыщенности и 

высокой светлоты. 

 

 

Получение цвета    Формировать 

умение получать 

три оттенка 

зелёного цвета , 

используя способ 

окраски воды и 

называть их: 

«тёмный», 

«светлый», «самый 

светлый» 

Оттенки цвета 
Развивать 

способность 

различать 3 

оттенка жёлтого 

цвета 

Развивать 

способность 

различать 3оттенка 

красного  цвета. 

Учить соотносить 

три оттенка 

красного и желтого 

цветов. 

Развивать 

способность 

различать 3 

оттенка синего 

цвета. 

 Учить соотносить 

три оттенка 

красного и синего 

цветов. 

 

Развивать 

способность 

различать 3 

оттенка зелёного 

цвета. 

 Учить соотносить 

три оттенка 

красного и 

зелёного цветов. 

 

Построение 

сериационных 

рядов 

Упражнять в ранжировании предметов по светлоте (3 оттенка) 

Упражнять в ранжировании предметов синего и красного цвета в ритмически 

заданной последовательности.  

Учить ранжированию предметов красного и зелёного цветов в ритмически заданной 

последовательности. 

Локализация Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 
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цвета красный, синий, жёлтый, зелёный  цвета. 

Локализовать красные, жёлтые, синие, зелёные  цвета из ряда цветовых объектов. 

 

Речь  Формировать обобщающее понятие «цвет», ввести его в описательную речь детей. 

Учить употреблять в речи выражения «тёмный…», «светлый….», «самый светлый…» 

 

Формирование представлений о величине 

величины Большой-

маленький 

Толстый-

тонкий 

Длинный-

короткий 

Высокий-

низкий 

Широкий-

узкий 

Называние 

величины  

Учить выделять величину как свойство предмета. 

Формировать представление о величине предметов на полисенсорной основе, в 

процессе подключения всех анализаторов: зрительного, слухового, осязательно-

двигательного. 

Формировать понятие «большой-маленький» 

Учить узнавать и называть точным словом большие и маленькие предметы.  

Учить выбору тождественного предмета по величине на основании использования 

способа сравнения: наложения и приложения, устанавливать отношения «равенства-

неравенства», упражнять в попарном сравнении предметов по общему объёму 

(большой-маленький). 

Формировать понятие «средний по величине». 

Формировать представление о длине. 

Учить узнавать и называть точным словом  длину предметов.  

Познакомить с правилом сравнения объектов по длине: «При сравнении объектов по 

длине их необходимо подравнивать с левого края». 

Развивать исследовательские действия детей  при формировании знаний о длине 

предметов, познакомить с тем, что при показе длины рука движется в направлении 

слева направо. 

Упражнять в сравнении объектов по длине и нахождении равных предметов с 

использованием способов наложения и приложения. 

Учить в локализации длинных (коротких) предметов из группы разных по длине. 

Учить группировать разнородные объекты по признаку длины: короткие предметы, 

средние по длине предметы, длинные предметы. 

Формировать представление о высоте. Учить узнавать и называть точным словом 

высоту.  

Развивать исследовательские действия детей при формировании знаний о высоте 

предметов, познакомить с тем, что при показе высоты рука движется в направлении 

сверху вниз.  

Упражнять в попарном сравнении предметов по высоте, устанавливать разницу между 

смежными предметами по высоте. 

Формировать представления о толщине. 

Учить узнавать и называть точным словом понятие «толщина». 

Развивать исследовательские действия детей при формировании знаний о толщине 

предмета. 

Познакомить с тем, что при показе толщины  нужно рукой (руками) обхватить 

предмет. 

Учить сравнивать смежные предметы по толщине, используя способ наложения. 

Учить устанавливать тождество предметов  и их различия по толщине на ощупь. 

Формировать представление о ширине. 

 Учить узнавать и называть точным словом ширину. 

Формировать умение устанавливать отношения равенства-неравенства по ширине, 

познакомить с правилом сравнения: «При сравнении объектов по ширине их надо 

подравнивать с левого края, при этом нижние или верхние края должны совпадать». 

Развивать обследовательские действия детей при формировании знаний детей о 

ширине предметов, познакомить с тем, что при показе ширины рука движется в 

направлении сверху вниз.  

Глазомерная 

оценка 

предметов и 

предметных 

Развивать глазомер,  

Учить сравнивать предметы по величине на глаз. 

Локализовать высокие и низкие предметы из группы однородных объектов, развивать 

глазомерную оценку детей. 
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изображений Учить устанавливать тождество предметов  и их различия по толщине зрительным 

способом соотнесения. 

Построение 

сериационных 

рядов 

Учить составлять упорядоченный нисходящий ряд  из трёх объектов по общему 

объёму. 

Познакомить с правилом сериации: «Каждый раз выбираю самый большой предмет». 

Знакомить детей с относительностью величины, учить устанавливать разницу в 

величине между смежными предметами, формировать понятие «больше-меньше». 

Учить строить сериационный ряд по длине в убывающей последовательности. 

Учить самостоятельно ранжировать предметы разной высоты на основе заданного 

действия –правила. 

Формировать понимание, что сравнение предмета с «соседями» в ряду носит 

относительный характер. 

Учить ранжировать три предмета разные по толщине в убывающей и возрастающей 

последовательности на основании правила выбора: «каждый раз выбираем самый 

толстый предмет из оставшихся», «каждый раз выбираем самый тонкий предмет из 

оставшихся». 

Учить перестраивать нисходящий ряд в восходящий. 

Добиваться осознания отношений порядка на основе ошибок в сериационном ряду. 

Учить строить ряд в ритмически заданной последовательности. 

Учить создавать нисходящий и восходящий сериационный ряд из 4 объектов, разных 

по ширине по правилу. 

Формировать умение осуществлять правильный выбор нужного сериационного ряда  

из трёх предложенных. 

Виды работ с 

привлечением 

других 

анализаторов 

Упражнять в распознавании предметов по величине на ощупь (анализ по двум 

признакам). 

Речь Активизировать словарь за счёт словосочетаний: «этот предмет больше», «этот 

предмет большой», «этот предмет маленький», «этот предмет меньше», «средний по 

величине предмет». 

Формировать обобщающие понятия «одинаковые по величине», «равные по величине», 

«одинаковые по длине», «равные по длине». 

Активизировать словарь за счёт словосочетаний «высокий предмет», «низкий 

предмет», «низкий предмет», «…предмет ниже, а …..предмет выше». 

Учить определять одинаковые предметы по высоте, осуществлять зрительное 

сопоставление трёх разных по высоте предметов. 

Учить группировать объекты по высоте и обозначать образованную группу 

необходимым понятием: «здесь все предметы высокие….низкие».  

Активизировать словарь за счёт словосочетаний  «самый высокий», «самый низкий». 

Активизировать словарь за счёт словосочетаний «толстый», «тонкий», «тоньше», 

«толще», «средний по толщине»,   «… предмет толще, а …предмет тоньше». 
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Формирование пространственных представлений 

Пространственные 

представления о 

собственном теле. 

Ориентировка на себя. 

Учить различать и называть части своего тела и показывать по словесной 

инструкции: «Покажи…..». 

Развивать представление о пространственном расположении  частей тела: 

голова вверху, а ноги внизу, грудь спереди, спина сзади, одна рука правая, 

другая- левая и т.д. 

Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой 

сторонах тела.  

Учить обозначать в речи расположение частей своего тела с помощью 

подсказывающих вопросов. 

Учить находить, используя зрение и осязание  и правильно называть части 

своей одежды (воротник, рукава, карманы). 

Учить обозначать в речи пространственное расположение деталей одежды: 

«воротник вверху», «правый рукав», «пуговицы спереди» и т.д.  
Ориентировка в 

пространственных 

признаках игрушек и 

реальных предметов 

ближайшего окружения. 

 

Развивать умение внимательно рассматривать и ощупывать игрушки и другие 

предметы, выделять их пространственные признаки по инструкциям педагога. 

Полисенсорное 

восприятие 

Продолжать ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния (различать 

шум дождя, машин, листвы, ветра, крики птиц, узнавать на ощупь предметы, 

учить узнавать предметы по характерным запахам) 

 

Ориентировка в 

замкнутом 

пространстве 

Учить ориентироваться в групповой комнате: находить с помощью зрения, 

слуха, осязания окна, двери, правильно закрывать и открывать двери. 

Дать представление о расположении игрушек, мебели в кукольном уголке. 

Учить находить своё место за столом,  в спальне – свою кровать,  в раздевалке 

свой шкафчик, в туалетной комнате – своё полотенце. 

Учить находить и располагать игрушки  в групповой комнате по инструкции. 
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Ориентировка на 

полисенсорной основе 

Дать представление о возможности ориентироваться в пространстве с 

привлечением  осязания, слуха, обоняния, обращая внимание детей на запахи, 

изменения покрытия пола, на разную поверхность игрушек и предметов. 

Учить различать по звуку музыкальные инструменты, голоса детей, взрослых. 

 

Ориентировка в 

направлениях 

ближайшего 

пространства с точкой 

отсчёта от себя. 

Учить показывать направления с точкой отсчёта от себя: направо, налево, 

вверх, вниз, вперед, назад. 

Располагать игрушки в ближайшем пространстве вокруг себя по инструкции и 

в совместных действиях со взрослым. 

Учить обозначать в речи расположение игрушек и окружающих предметов с 

точкой отсчёта от себя соответствующими терминами: справа (направо), слева 

(налево), впереди, сзади, вверху, внизу, вперёд, назад, вниз вверх. 

Понимать и выполнять практические действия с ориентировкой в пространстве 

по инструкции: «возьми в правую руку и т.д.» 

Познакомить с понятием «далеко - близко» . 

Ориентировка в 

процессе передвижения 

Учить самостоятельно подниматься и спускаться по лестнице. 

Обозначать в речи спуск и подъём: «я иду по лестнице вниз», «я иду по 

лестнице  вверх». 

Передвигаться в заданном направлении с точкой отсчёта от себя: вперед, назад, 

вправо, влево и обозначать в речи направления своего движения. 

Ориентировка в 

микропространстве 

Дать начальные навыки микроориентировки на листе бумаги. 

Учить определять с помощью осязания и зрения верхнюю, нижнюю, правую, 

левую стороны листа и располагать предметы на этих частях. 

Побуждать использовать в речи обозначения частей листа. 

Моделирование 

простейших 

пространственных 

отношений 

Учить моделировать из строительного материала, игрушек по предметному 

образцу, по картинке, по инструкции. 

Социально-бытовая ориентировка 

Расширение представлений о предметном мире 

 

 

 

Упражнять в выделении признаков предметов. 

Подбирать и группировать предметы по этим 

признакам и назначению. 

Учить называть действия с предметами и 

материалами, различать и называть 

противоположенные действия. 

Учить устанавливать различия между частью и 

целым. 

Учить различать и называть свойства предметов, 

воспринимаемых осязанием. 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их 

назначением правилами поведения в них. 

Учить пользоваться предметами быта в групповой 

комнате, знакомить с правилами их хранения. 

Расширять представления детей о труде взрослых Привлекать внимание к труду взрослых. 

Расширять знания детей о профессиях взрослых. 

Уточнять представления об орудиях труда, их 

хранении и назначении, основных трудовых 

действиях. 

Учить понимать значение труда взрослых в детском 

саду и воспитывать бережное отношение к 

результату труда взрослых.  



58 
 

Наблюдения на улице 
Учить правильному поведению на участке 

Учить наблюдать погоду, явления природы по 

сезонам. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выделять звуки на улице и умение ориентироваться 

на них. 

Моделировать для детей ситуации движения по 

тротуару по одному и парами, поведения на 

проезжей части. 

 

Ребёнку о нём самом 

Упражнять детей в назывании своего имени и 

фамилии. 

Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за 

собой, говорить ласковые слова, замечать цвет глаз, 

детали причёски т.д.) 

Учить красиво улыбаться, говорить вежливые слова, 

понимать мимику. 

Прививать навыки аккуратности, продолжать учить 

хорошим манерам поведения, учить детей вести себя 

в соответствии с местонахождением. 

Знакомить с миром эмоций и чувств. 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

Формирование представлений о цвете 

Закреплять знания о шести  цветах в спектра, познакомить с расположением их в спектре. 

Закреплять умение подбирать цвета радуги в определённой последовательности по образцу. 

Развивать память, внимание, мышление, воображение с опорой на представление о цвете 

Закреплять понятие «цвет», «оттенок», активизировать речь за счёт словосочетаний : предмет…цвета, 

предметы по цвету одинаковые,  тёмный, светлее, самый светлый. 

Учить совмещению сериационных рядов по светлоте. 

цвет жёлтый красный синий зелёный 

 Учить узнавать и 

называть жёлтый цвет, 

выделять объектов 

жёлтого цвета из ряда 

цветовых объектов 

высокой насыщенности 

и малой светлоты  

Закреплять знания о 

шести  цветах в спектра, 

познакомить с 

расположением их в 

спектре. 

Закреплять умение 

подбирать цвета радуги 

в определённой 

последовательности по 

образцу. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение с опорой 

на представление о 

цвете. 

Учить узнавать и 

называть красный 

цвет , Выделять 

объекты красного 

цвета из ряда 

цветовых 

объектов высокой 

насыщенности и 

малой светлоты. 

Учить 

локализовать 

объекты красного 

цвета из цветовых 

объектов малой 

насыщенности и 

высокой 

светлоты. 

 

Учить узнавать и 

называть синий 

цвет. 

Выделять 

объекты синего 

цвета из ряда 

цветовых 

объектов 

максимальной 

насыщенности и 

средней светлоты, 

и малой 

насыщенности и 

высокой 

светлоты. 

 

Учить узнавать и 

называть зелёный 

цвет. 

Выделять 

объекты зелёного 

цвета из ряда 

цветовых 

объектов 

максимальной 

насыщенности и 

средней светлоты, 

и малой 

насыщенности и 

высокой 

светлоты. 
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Закреплять 

понятие «цвет», 

«оттенок», 

активизировать 

речь за счёт 

словосочетаний : 

предмет…цвета, 

предметы по 

цвету 

одинаковые,  

тёмный, светлее, 

самый светлый. 

Учить совмещению 

сериационных рядов по 

светлоте. 

Получение цвета    Формировать 

умение получать 

три оттенка 

зелёного цвета , 

используя способ 

окраски воды и 

называть их: 

«тёмный», 

«светлый», 

«самый светлый» 

Оттенки цвета 
Развивать способность 

различать 3 оттенка 

жёлтого цвета 

Развивать 

способность 

различать 

3оттенка красного  

цвета. 

Учить соотносить 

три оттенка 

красного и 

желтого цветов. 

Развивать 

способность 

различать 3 

оттенка синего 

цвета. 

 Учить 

соотносить три 

оттенка красного 

и синего цветов. 

 

Развивать 

способность 

различать 3 

оттенка зелёного 

цвета. 

 Учить 

соотносить три 

оттенка красного 

и зелёного 

цветов. 

 

Построение 

сериационных 

рядов 

Упражнять в ранжировании предметов по светлоте (3 оттенка) 

Упражнять в ранжировании предметов синего и красного цвета в ритмически заданной 

последовательности.  

Учить ранжированию предметов красного и зелёного цветов в ритмически заданной 

последовательности. 

Локализация 

цвета 

Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 

красный, синий, жёлтый, зелёный  цвета. 

Локализовать красные, жёлтые, синие, зелёные  цвета из ряда цветовых объектов. 

Речь  Формировать обобщающее понятие «цвет», ввести его в описательную речь детей. 
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Учить употреблять в речи выражения «тёмный…», «светлый….», «самый светлый…» 

Старший возраст (5-6 лет) 

Формирование представлений о цвете 

Цвета Закреплять знания о последовательном расположении цветов в спектре 

Закреплять умение подбирать цвета радуги в определённой последовательности по 

представлению 

Развивать память, внимание, мышление, воображение с опорой на представление о цвете 

Учить решать логические задачи с опорой на представление о цвете. 

Учить строить цветовые узоры, различного уровня сложности по образцу, ориентируясь 

на несколько признаков одновременно, формировать представление о симметрии узора, 

умение воспроизводить положение элементов в пространстве. 

Формировать представления о тёплых и холодных цветах. 

спектра. 

Упражнять  в дифференциации предметов, предметных изображений, окрашенных в 

тёплые и холодные цвета, идентификации по слову объектов холодных и тёплых цветов, 

не смущаясь различия в оттенках. Учить дифференцировать сочетания тёплых тонов от 

сочетания холодных тонов. 

Закреплять понятие «цвет», «оттенок», активизировать речь за счёт словосочетаний : 

предмет…цвета, предметы по цвету различаются (сходны), тёмный (светлый) оттенок 

цвета. 

 

 

 голубой фиолетовый розовый бордовый малиновый ранее 

изученные 

цвета 

(красный, 

жёлтый, 

оранжевый

, зелёный, 

синий, 

коричневы

й) 

 

 Учить 

узнавать и 

называть 

голубой 

цвет, 

различать 

голубой и 

синий цвета. 

 

 

Учить 

узнавать и 

называть 

фиолетовый 

цвет  

 

 

Учить 

узнавать и 

называть 

розовый 

цвет. 

 

Учить 

узнавать и 

называть 

бордовый 

цвет. 

 

 

Учить 

узнавать и 

называть 

малиновый 

цвет. 

 

Закреплять 

цвета 

Получение 

цвета 

 Учить 

получать 

фиолетовый 

цвет путём 

смешивания 

двух красок: 

синей и 

красной. 

 

Учить 

получать 

розовый 

цвет путём 

смешения 

двух красок: 

белой и 

красной. 

 

Формировать 

умение 

получать 

бордовый 

цвет путём 

смешения 

двух красок: 

красной и 

чёрной 

 

 

 Учить 

получать 

коричневы

й цвет, 

путём 

смешения 

красок: 

синей, 

жёлтой, 

красной 
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Оттенки 

цвета 

Учить 

высветлению 

голубого 

цвета с 

помощью 

белил 

Развивать 

способность 

различать 5 

оттенков 

голубого 

цвета. 

Развивать 

способность 

соотносить 

оттенки 

голубого 

цвета 

Развивать 

способность 

различать до 

пяти 

оттенков 

фиолетового 

цвета. 

Учить 

высветлени

ю 

фиолетового 

цвета с 

помощью 

белил и 

воды 

соотносить 

оттенки 

фиолетового 

цвета. 

 

Развивать 

способность 

различать до 

5 оттенков 

розового 

цвета. 

 

Учить 

различать 

оттенки 

розового 

цвета на 

слабом 

цветовом 

контрасте. 

 

Развивать 

способность 

различать до 

5 оттенков 

бордового 

цвета, 

получать 

оттенки 

бордового 

цвета 

добавлением 

синей краски. 

 

 Формиров

ать умение 

различать 

до 7 

оттенков 

цветов  

 

Построение 

сериационных 

рядов 

Учить 

высветлению 

голубого 

цвета с 

помощью 

белил и 

составлению 

сериационно

го ряда по 

светлоте в 

порядке её 

убывания и 

возрастания 

 

Учить 

составлени

ю 

сериационн

ого ряда по 

светлоте в 

порядке её 

убывания и 

возрастания. 

Упражнять в 

составлении 

сериационн

ых рядов из 

предметов и 

предметных 

изображени

й розового 

цвета по 

светлоте. 

  Учить 

ранжирова

ть объекты 

(семь) 

разных 

оттенков  

цветов по 

светлоте. 

Локализация 

цвета 

Расширять 

знания о 

предметах, 

имеющих 

постоянный 

признак – 

голубой 

цвет, а также 

о предметах 

окружающей 

обстановки, 

отличающих

ся голубой 

окраской.  

 

Познакомит

ь с 

предметами, 

имеющими 

постоянный 

признак – 

фиолетовый 

цвет, а 

также о 

предметах 

окружающе

й 

обстановки, 

отличающих

ся 

фиолетовой 

окраской. 

Развивать 

способность 

локализоват

ь оттенок 

синего цвета 

из синих и 

фиолетовых 

тонов, 

фиолетового 

цвета из 

красных и 

Расширять 

знания о 

предметах 

окружающе

й 

обстановки, 

имеющих 

розовый 

цвет 

Развивать 

способность 

узнавать 

изображения 

розового 

цвета в 

зашумлённо

м 

пространств

е. 

 

Развивать 

способность 

узнавать 

изображения 

и предметы 

бордового  

цвета в 

окружающей 

обстановке. 

Учить 

локализовать 

бордовый 

цвет из 

оттенков 

красного 

цвета, не 

смущаясь 

светлоты. 

Учить 

локализовать 

малиновый 

цвет из 

оттенков 

красного. 

Расширять 

знания о 

предметах, 

имеющих 

постоянный 

признак – 

малиновый 

цвет, а также 

о предметах 

окружающей 

обстановки, 

отличающихс

я малиновым 

цветом. 
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синих тонов 

и их 

оттенков. 

Развивать 

способность 

узнавать 

изображени

я 

фиолетового 

цвета в 

зашумлённо

м 

пространств

е. 

 

Формирование геометрических представлений 

Плоскостные геометрические фигуры 

круг овал треугольник квадрат прямоугольн

ик 

ромб трапеци

я 

Закрепление Знакомство 

познакомить с разновидностями 

округлой формы 

( разное соотношение осей) 

познакомить с разновидностями 

прямоугольной формы (квадраты и 

прямоугольники с разным соотношением 

сторон) 

Учить узнавать ромб и 

трапецию. 

Локализовать ромбы из 

множества квадратов, 

прямоугольников, 

трапеций. 

Локализовать трапеции 

из множества 

прямоугольников, 

квадратов, ромбов. 

 Учить обследовать, узнавать и называть четырёхугольники,                                                                      

анализировать их составные части, определять сходное и различное. 

Учить делить фигуры на 4 равные части, составлять их из таких же 

частей, рисовать заданный четырёхугольник на листе бумаги, 

разлинованном в клетку. 

Совершенствовать умение осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-

осязательный перенос при восприятии геометрических фигур. 

Развивать способность соотносить силуэтные и контурные изображения геометрических фигур. 

Ознакомить с понятием «внутренняя область фигуры», «границы фигуры». 

Учить составлять геометрические фигуры из определённого количества палочек, использовать приём 

пристроения к одной фигуре, взятой за основу другой. 

Учить последовательному осматриванию расчленённой орнаментальной формы, выделять, называть и 

запоминать её части (геометрические фигуры), их пространственное положение. 

Выкладывать из геометрических фигур предметные изображения. 

Развивать способность к осуществлению преобразования геометрических фигур в соответствии с 

символическим изображением, обозначающим различные признаки (цвети, величина, форма) 

Развивать способность делать обобщения на основе выделения существенных признаков. 

 Учить составлять описательный рассказ о форме и узнавать форму по точному словесному описанию. 

Развивать память, мышление, внимание с опорой на представления о форме. 

Объёмные геометрические тела 

Закрепление Знакомство 

Шаркуб 

треугольная призма 

брус 

цилиндр 

Учить узнавать с подключением бимануальных обследовательских действий цилиндр, называть его. 

Учить видеть сходство между формой цилиндра с усвоенными геометрическими эталонами. 

Познакомить с развёрткой цилиндра. 

Учить ориентироваться в  схематическом изображении цилиндра, выполненном в двух проекциях (вид 

спереди и сверху). 

Совершенствовать умение построения сериационного ряда с учётом величины (из пяти цилиндров) 

Подбирать к заданному цилиндру схематическое изображение с учётом величины. 

Развивать зрительный анализ, внимание, память, умение сравнивать, обобщать, классифицировать, 
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комбинаторные способности, зрительные функции с опорой на представления о форме; формировать 

целостный образ фигур, тонкие зрительные дифференцировки пространственного расположения элементов 

фигур и их соотношение с другими частями целого. 

Развивать обследовательские действия при восприятии объёмных форм разной величины на ощупь. 

Совершенствовать умение осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-

осязательный перенос при восприятии объёмных геометрических тел. 

Учить с помощью осязания различать объёмные и плоскостные формы (шар-круг, куб- квадрат, кирпич- 

прямоугольник) 

Развивать способность делать обобщения на основе выделения существенных признаков. 

Развивать способность по графической модели (схеме)  определять геометрическое тело). 

Учить выполнять простейшую геометрическую конструкцию из 2-3 деталей по схематическому 

изображению, анализировать её, находить и исправлять ошибки в конструкции по схеме при соотнесении её 

с конструкцией. 

Развитие осязательного восприятия формы (без участия зрения) 

Формирование сенсорных 

эталонов 

Направления и задачи 

коррекционно-

развивающей работы 

Развитие 

аналитического 

восприятия формы 

Формирование навыков 

сличения, узнавания и 

называния силуэтов 

(барельефов, рельефов) 

геометрических фигур: 

-круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб, 

трапеция, шар, куб, брусок, 

цилиндр. 

Формирование навыка выбора 

одинаковых и разных 

геометрических тел из 6-8-ми. 

Формирование навыка выбора 

заданных геометрических 

фигур в системе (ритмически 

заданном ряду –круг, кв., круг, 

кв.,кв, круг). 

Обучение группировке 

нескольких геометрических 

фигур вокруг одного образца 

(выбор из четырёх 

разновидностей) 

Идентификация эталонов 

формы  с формой 

предметных 

силуэтов(круглых, 

квадратных, треугольных, 

прямоугольных): 

- выбор идентичного 

изображения из 6-8 

объектов. 

Идентификация эталонов 

формы с формой 

барельефных предметных 

изображений (круглых, 

квадратных, треугольных, 

прямоугольных; 6-8 

объектов). 

Идентификация эталонов 

формы с формой 

рельефных (выпуклых, 

углублённых) предметных 

изображений. 

Сравнение геометрических 

фигур (силуэтов, 

барельефных, рельефных), 

тел: 

- квадрат и 

прямоугольник, ромб, 

трапеция, цилиндр, шар, 

куб.  

Сравнение геометрических 

фигур и тел: 

-круг, прямоугольник, 

цилиндр. 

Сравнение предметных 

(барельефных, рельефных) 

изображений простой 

конфигурации, 

включающих до четырёх 

геометрических фигур. 

 Группировка 

силуэтных, 

барельефных, 

рельефных изображений 

геометрических фигур, 

предметных 

изображений в 

зависимости от формы 

по образцу -  

геометрическому 

эталону: 

- 7-8 объектов круглых, 

квадратных, 

треугольных, 

прямоугольных, 

овальных. 

Группировка силуэтных, 

барельефных, 

рельефных изображений 

геометрических фигур, 

предметных 

изображений по 

словестному заданию 

без образца(7-8 

объектов круглых, 

квадратных, 

треугольных, 

прямоугольных) 

Группировка силуэтных, 

барельефных, 

рельефных изображений 

геометрических фигур, 

предметных 

изображений с 

отвлечением от других 

признаков (формы, 

материала) (7-8 

объектов круглых, 

квадратных, 

треугольных, 

прямоугольных) 

Составление целого из 

частей (геометрические 

фигуры, предметные 

изображения: сложная 
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форма из пяти частей) 

Составление рядов из 

геометрических фигур в 

ритмически заданной 

последовательности.  

Нахождение лишней по 

форме геометрической 

фигуры (тела, предмета) 

в классификационных 

рядах: 

-объекты треугольной, 

четырёхугольной формы 

(их разновидностей). 

Дополнение 

классификационных, 

сериационных рядов 

(выбор  из объектов 

треугольной, 

четырёхугольной 

формы) 

Формирование представлений о величине 

величины Большой-

маленький 

Толстый-

тонкий 

Длинный-

короткий 

Высокий-

низкий 

Широкий-

узкий 

Называние 

величины  

Продолжать закреплять умение узнавать и называть величины 

Расширять знания детей об объектах одного рода, отличающихся по величине 

(растения, животные транспорт). 

Учить устанавливать реальные размерные отношения между одинаковыми по 

величине изображениями различных групп предметов одного рода.  

Учить при рассматривании объекта выделять его величину или величину его 

частей как опознавательный признак  (животные и их детёныши). 

Совершенствовать представление о том, что если части одного предмета больше 

частей другого предмета, то и сам предмет  больше и наоборот. 

Совершенствовать умение соотносить величину предметных изображений с учётом 

реальных объектов, совмещать сериационные ряды по представлению. 

Познакомить детей с законами перспективы: «Чем ближе к нам предмет, тем он кажется 

больше и наоборот», «Ближние предметы частично перекрывают дальние» 

Развивать внимание, память, мышление с опорой на представления о величине. 

Глазомерная 

оценка 

предметов и 

предметных 

изображений 

Учить находить в специально организованном пространстве на глаз предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), толще (тоньще), шире (уже) образца; выбирать два предмета, 

равных образцу. 

Упражнять в выборе меньшего расстояния до предмета на глаз и проверять свой выбор 

с помощью условной мерки 

Построение 

сериационных 

рядов 

Учить устанавливать размер отношения между 6-8 предметами разной длины 

(толщины, высоты, ширины): строить сериационные ряды в порядке возрастания и 

убывания величины на основании правила выбора. 

Подвести детей к пониманию, что каждый элемент в ряду меньше (больше) 

предыдущего и больше (последующего). 

Упражнять в определении места пропущенного элемента в ряду и в определении 

ошибок в ранжировании предметов (усложнять зрительнуюдифференцтровку по 

величине) 

Формировать умение передавать разницу в величине ранжированных объектов в 

рисунке. 

Учить достраивать сериационные ряды от промежуточного элемента, ориентируясь на 

один параметр величины. 

Упражнять в совмещении сериационных рядов по длине, ширине, высоте, толщине. 

Измерение 

объектов 

условными 

мерками 

Учить сравнивать два предмета по величине опосредованно  – с помощью 

третьего (условной мерки), учить сравнивать объёмы, занимаемые жидкостями и 

сыпучими веществами.   

Учить определять сколько раз условная мерка уложилась в предмете. 

Учить сравнивать две протяжённости способом сравнения результатов измерения с 

помощью условной мерки (зеленый шарф длиннее, потому что в нём уложилось пять 

палочек, а красный шарф короче, потому что в нём уложилось всего три палочки) 
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Учить определять расстояние до двух объектов  в большом пространстве с 

помощью условной мерки (шагами, гимнастической палкой). 

Речь Активизировать словарь за счёт выражение: «между…», «ближе к…», «дальше от…», 

«длиннее (короче, чем…)», шире (уже), чем…, «толще (тоньше, чем)», «выше (ниже)»,  

«… длиннее, потому что уложилось….» 

Виды работ с 

привлечением 

других 

анализаторов 

Учить осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-

осязательный перенос 

Развитие осязательного восприятия величины 

Формирование сенсорных эталонов  Сравнение по величине 
Развитие аналитического 

восприятия величины 

Формирование навыков сличения, 

узнавания и называния величины 

силуэтных, барельефных, рельефных 

изображений: 

-большой-маленький, длинный-

короткий, толстый-тонкий, высокий-

низкий, широкий-узкий. 

Формирование навыка выбора 

одинаковых по величине объектов из 

6-8-ми таких же по величине объектов 

(по высоте, длине, толщине, высоте; 

разница в величинах 1 см.) 

Формирование навыка выбора 

заданных по величине фигур в 

системе (ритмически заданном ряду – 

выс., низ.,выс., низ.,низ., выс. и.т.д. 

Обучение группировке нескольких  

объектов одинаковой величины 

вокруг одного образца (выбор из 6 -7 

объектов, сочетающих 2 параметра 

величины(высота и толщина)).   

Сравнение двух объектов по 

величине: 

-сравнение по одному параметру 

величины с постепенным 

уменьшением разницы в 

величине до 2-1,5 см 

-сравнение по двум параметрам 

величины объектов 

одновременно по толщине и 

высоте 

Сравнение трёх объектов по 

величине: 

-сравнение по одному параметру 

величины с постепенным 

уменьшением разницы в 

величине до 2-1,5 см 

-сравнение по двум параметрам 

величины объектов 

одновременно по толщине и 

длине 

 

Группировка силуэтных, 

барельефных, 

рельефных изображений 

геометрических фигур, 

предметных 

изображений по 

образцу: 

- одновременно по двум 

параметрам величины 

(толщине и высоте  из 7-

8 объектов). 

Группировка силуэтных, 

барельефных, 

рельефных изображений 

геометрических фигур, 

предметных 

изображений по 

словестному заданию 

без образца 

(одновременно по двум 

параметрам величины 

(толщине и высоте  7-8 

объектов) 

Построение 

сериационного ряда в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности из 

6-7 объектов: 

- по образцу 

- по правилу 

Нахождение места 

пропущенного элемента 

в сериационном ряду 

Совмещение 

сериационных рядов по 

длине (толщине, высоте, 

ширине из 6-7 

объектов): 

-оба ряда в убывающей 

последовательности 

-оба ряда в 

возрастающей 

последовательности 

- один ряд в 

возрастающей 

последовательности, 

другой в убывающей 

Составление рядов в 

ритмически заданной 
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последовательности. 

Нахождение лишнего по 

величине объекта в ряду 

одновременно по двум 

параметрам величины 

(толщине и высоте) 

Дополнение 

сериационных рядов 

(выбор из 6-7 объектов, 

разных по величине) 

 

 

 

Формирование пространственных представлений 

Пространственные 

представления о 

собственном теле 

Закреплять умения детей ориентироваться в собственном теле c упором на 

право-левую ориентировку (относительно основной вертикальной оси ребёнка), 

обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела. 

Пространственные 

представления о 

взаимоотношениях 

внешних объектов и 

тела (по отношению к 

собственному телу) 

Совершенствовать умение детей определять пространственное расположение 

объектов с точкой отсчёта от себя : 

- по вертикальной оси  

- по  горизонтальной оси  

- лево-правая ориентировка  

Закреплять умение показывать направления пространства с точкой опоры от 

себя. 

Усложнять ориентировку за счёт увеличения объектов по осям и сторонам. 

Учить словесно обозначать расположение предметов в ближайшем 

пространстве с точкой отсчёта от себя (впереди  меня, передо мной, позади 

меня, сзади меня, за…, справа от меня, слева от меня, дальше, ближе, правее, 

левее, между, рядом, около, с…). 

Совершенствовать умение самостоятельно располагать предметы в заданном 

направлении окружающего пространства. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии  со знаками -  указателями (направо, налево, 

назад, вперёд), определять своё местонахождение среди других людей. 

Продолжать учить ориентироваться на участке: словесно обозначать 

расположение веранды, лавок, песочницы, деревьев, цветов и т.д. 

Учить обозначать словесно взаимное расположение предметов относительно 

друг друга 

Полисенсорное 

восприятие 

Продолжать ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния (различать 

шум дождя, машин, листвы, ветра, крики птиц, узнавать на ощупь предметы, 

учить узнавать предметы по характерным запахам) 

Микроориентировка 
Формировать навыки микроориентировки: ориентировки на листе бумаги, 

поверхности стола 

     -учить располагать предметы слева-направо,; 

- сверху-вниз; 

- в центре; 

- справа и слева; 

- вверху и внизу; 

- в правом вернем, левом верхнем, правом нижнем и левом нижнем 

углах. 

Учить словесно обозначать расположение предметов в 

микропространстве. 

Определять стороны предметов, наполняющих пространство (правая-левая, 

верхняя-нижняя, передняя-задняя) 

 

Моделирование 
Формировать умение создавать простейшие модели пространственых 

отношений между игрушками, предметами (кукольный домик) 

Социально-бытовая ориентировка 

Расширение 

представлений о 

предметном мире 

 

Продолжать учить понимать назначение предметов.  

Различать и называть существенные детали предметов. 

Учить группировать сходные предметы по форме, назначению, цвету, фактуре. 

Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением предмета и его 
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строением или материалом, из которого он сделан. 

Расширять 

представления детей 

о труде взрослых 

Привлекать внимание к труду взрослых. 

Создавать условия для посильного труда в группе и на участке. 

Расширять знания детей о профессиях взрослых. 

Уточнять представления об орудиях труда, их хранении и назначении. 

Продолжать 

наблюдения на улице 

Учить правильному поведению на участке 

Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Обучать движению 

на улице 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. Знакомить с 

правилами поведения на проезжей части. 

 

Ребёнку о нём самом 

Продолжать прививать навыки аккуратности, продолжать учить хорошим манерам 

поведения, учить детей вести себя в соответствии с местонахождением. 

Знакомить с миром эмоций и чувств. 

 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Формирование представлений о цвете 

Цвета Закреплять знания о системе и взаимосвязи цветов в спектре. 

Продолжать формировать представления об основных и промежуточных цветах. 

Развивать память, внимание, мышление, воображение с опорой на представление о цвете. 

Закреплять представления о тёплых и холодных цветах спектра. 

Закреплять умение назвать точным словом тёплые, холодные, хроматические и 

ахроматические цвета. 

Учить решать логические задачи с опорой на представление о цвете. 

Продолжать знакомить с цветом как признаком предмета. 

Учить видеть нюансы окраски окружающих объектов. 

Упражнять в локализации заданного цвета в предметах окружающей действительности.  

Развивать творческое изображение, способность воспринимать и передавать настроение с 

помощью цвета. 

 

 

 

 серый сиреневый лиловый ранее изученные 

цвета (красный, 

жёлтый, 

оранжевый, 

зелёный, синий, 

коричневый, 

бордовый, 

малиновый, 

фиолетовый, 

розовый, голубой) 

 

 Учить узнавать и 

называть серый 

цвет(тёмный и 

светлый), 

упражнять в 

сличении  

чёрного, серого и 

белого цветов, 

систематизации 

ахроматических и 

хроматических 

цветов. 

Учить узнавать и 

называть 

сиреневый цвет  

 

 

Учить узнавать и 

называть лиловый цвет. 

 

Закреплять цвета 

Получение 

цвета 

Учить получать 

серый цвет путём 

смешивания 

 Учить получать 

лиловый цвет путём 

смешения двух красок: 

Закреплять способы 

получения цветов. 



68 
 

чёрного и белого. красной, синей и 

чёрной. 

 

Оттенки цвета 
Развивать 

способность 

различать 

оттенки серого 

цвета. 

 

Учить соотнесению 

оттенков 

сиреневого цвета. 

 

 

Учить различать 

оттенки лилового 

цвета. 

Закреплять умение 

называть точным 

словом оттенки 

красного цвета и 

других цветов 

Построение 

сериационных 

рядов 

Учить составлять 

сериационные 

ряды в порядке 

убывания и 

возрастания 

цветовой 

насыщенности 

(10 объектов) 

Учить составлению 

сериационного ряда 

в порядке убывания 

цветовой 

насыщенности и 

возрастания (10 

объектов) 

Упражнять в 

ранжировании 

объектов лилового 

цвета по цветовой 

насыщенности (10 

объектов) 

Упражнять в 

ранжировании по 

цветовой 

насыщенности до 

10 объектов (10 

объектов) 

Локализация 

цвета 

Расширять знания 

о предметах, 

имеющих 

постоянный 

признак –серый 

цвет.  

Развивать тонкую 

зрительную 

дифференцировку 

при восприятии 

сиреневого и 

фиолетового цвета. 

 

Учить локализации 

лилового цвета из 

фиолетовых, в 

сравнении лилового и 

сиреневого цветов. 

Упражнять в 

нахождении объектов 

лилового цвета в 

окружающем 

пространстве. 

Упражнять в 

локализации 

оттенков красного 

цвета и других 

цветов 

Формирование геометрических представлений 

Плоскостные геометрические фигуры 

круг овал треугольник квадрат прямоугольник ромб трапеция 

Закрепление 

 Учить узнавать с подключением бимануальных обследовательских 

действий многоугольник, называть его. 

Упражнять в сравнении многоугольной и округлой формы. 

Формировать умение рисовать многоугольник по образцу на листе бумаги 

в клетку. 

Учить дифференцировать контурные изображения многоугольников, 

соотносить контурные и силуэтные изображения, отличающиеся по 

форме и величине. 

Учить делить геометрическую фигуру на части и составлять её из таких 

же частей. 

Формировать умение разными способами преобразовывать фигуру, срезая 

углы, накладывая фигуры друг на друга. 

Формировать знания о разновидностях треугольных предметов. 

Упражнять в соотнесении целостной формы предметного изображения с геометрическими эталонами. 

Формировать умение расчленять сложную форму предмета на ряд элементов и выкладывать изображения по 

контурному расчленённому и нерасчленённому образцу.  

 

Объёмные геометрические тела 

Закрепление Знакомство 

Шаркуб 

треугольная призма 

брус 

цилиндр 

конус 

Учить узнавать с подключением бимануальных обследовательских действий конус, называть его. 

Учить видеть сходство между формойконуса с усвоенными геометрическими эталонами. 

Познакомить с развёрткой конуса. 

Учить ориентироваться в  схематическом изображении конуса, выполненном в двух проекциях (вид спереди 

и сверху). 

Учить читать графические схемы , создавать их по конструктивному образцу из 2-4 деталей, в 3-х 

прямоугольных проекциях: вид спереди, сбоку и сверху и воссоздавать конструкцию в соответствии со 

схемой. 
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Учить осуществлять изменения в конструкции в соответствии с графической моделью, внося в неё одну 

дополнительную деталь 

 

Учить задавать вопросы о форме и отвечать на них. 

Учить последовательному зрительному обследованию и описанию сложной формы предметов, узнавать 

форму по описанию. 

Закреплять умение последовательно в соответствии  с заданным алгоритмом (выделение общей формы, 

контура, основных частей, свойств, пространственных отношений) описывать сложную форму по образцу и 

представлению. 

Упражнять в создании образа по словестному описанию. 

Развивать зрительные возможности, память, внимание, мышление с опорой на представление о форме. 

Упражнять в рисовании геометрических фигур с закрытыми глазами, двух разных фигур сразу двумя 

руками 

Развитие осязательного восприятия формы (без участия зрения) 

Формирование сенсорных 

эталонов 

Направления и задачи 

коррекционно-развивающей 

работы 

Развитие 

аналитического 

восприятия формы 

Формирование навыков 

сличения, узнавания и 

называния силуэтов 

(барельефов, рельефов) 

геометрических фигур: 

-круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб, 

трапеция, шар, куб, брусок, 

цилиндр, конус. 

Формирование навыка 

выбора одинаковых и 

разных геометрических тел 

из 9-10-и. 

Формирование навыка 

выбора заданных 

геометрических фигур в 

системе (ритмически 

заданном ряду –круг, 

кв.,овал,круг, кв., круг, кв, 

овал, круг, квадрат…). 

Обучение группировке 

нескольких геометрических 

фигур вокруг одного 

образца (выбор из пяти 

разновидностей) 

Идентификация эталонов 

формы  с формой предметных 

силуэтов(круглых, 

квадратных, треугольных, 

прямоугольных, овальных): 

- выбор идентичного 

изображения из 9-10 объектов. 

Идентификация эталонов 

формы с формой барельефных 

предметных изображений 

(круглых, квадратных, 

треугольных, прямоугольных, 

овальных; 9-10 объектов). 

Идентификация эталонов 

формы с формой рельефных 

(выпуклых, углублённых) 

предметных 

изображений(набор и 

количество то же) 

Сравнение геометрических 

фигур (силуэтов, 

барельефных, рельефных), 

тел: 

- многоугольники 

(пятиугольник и 

шестиугольник); 

-фигуры многоугольной и 

четырёхугольной формы 

- конус, цилиндр 

Сравнение геометрических 

фигур и тел: 

-круг, треугольник, конус. 

Сравнение предметных 

(барельефных, рельефных) 

изображений простой 

конфигурации, включающих 

до пяти геометрических 

фигур. 

 Группировка 

силуэтных, 

барельефных, 

рельефных изображений 

геометрических фигур, 

предметных 

изображений в 

зависимости от формы 

по образцу -  

геометрическому 

эталону: 

- 9-10 объектов круглых, 

квадратных, 

треугольных, 

прямоугольных, 

овальных. 

Группировка 

силуэтных, 

барельефных, 

рельефных изображений 

геометрических фигур, 

предметных 

изображений по 

словестному заданию 

без образца(9-10 

объектов круглых, 

квадратных, 

треугольных, 

прямоугольных) 

Группировка 

силуэтных, 

барельефных, 

рельефных изображений 

геометрических фигур, 

предметных 

изображений с 

отвлечением от других 

признаков (формы, 

материала) (9-10 

объектов круглых, 

квадратных, 

треугольных, 

прямоугольных) 

Составление целого из 

частей (геометрические 
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фигуры, предметные 

изображения: сложная 

расчленённая и 

нерасчленённая форма 

из 6 частей) 

Составление рядов из 

геометрических фигур в 

ритмически заданной 

последовательности: 

круг, квадр., овал, круг, 

квадр., круг, 

квадр.,овал, круг, квадр. 

Нахождение лишней по 

форме геометрической 

фигуры (тела, предмета) 

в классификационных 

рядах: 

-объекты 

многоугольной формы 

(их разновидности). 

Дополнение 

классификационных, 

сериационных рядов 

(выбор  из объектов 

многоугольной формы и 

их разновидностей) 

Формирование представлений о величине 

величины Большой-

маленький 

Толстый-тонкий Длинный-

короткий 

Высокий-

низкий 

Широкий-узкий 

Называние 

величины  

Продолжать закреплять умение узнавать и называть величины 

Расширять знания детей об объектах одного рода, отличающихся по величине 

(растения, животные транспорт). 

Упражнять в зрительном сопоставлении предметов разной величины, локализации 

двух одинаковых объектов по величине из множества разнорасположенных в 

контурном и силуэтном вариантах. 

Закреплять  умение применять  законы перспективы: «Чем ближе к нам предмет, тем 

он кажется больше и наоборот», «Ближние предметы частично перекрывают дальние», 

«Чем дальше от нас предмет, тем ближе его основание к линии горизонта» 

Глазомерная 

оценка предметов 

и предметных 

изображений 

Тренировать в определении величины предмета на глаз с последующей проверкой 

условной меркой. 

Формировать умение определять расстояние до предмета на глаз, развивать тонкую 

зрительную дифференцировку расстояний в большом пространстве между 2-5 

предметами, расположенных в одном и разных направления (проверять условной 

меркой правильность), отражать результаты измерения  при составлении плана. 

Учить подбирать в окружающей обстановке на глаз предметы шире, уже выше, ниже, 

толще, тоньше, длиннее, короче, чем образец. 

Построение 

сериационных 

рядов 

Закреплять навык ранжирования 10 предметов по разным параметрам величины в 

убывающей и возрастающей последовательности. 

Формировать умение схематично изображать ряд из предметов разной величины в 

ритмически заданной последовательности. 

Учить видеть ошибки в ритмической последовательности. 

Упражнять в совмещении сериационных рядов по длине, ширине, высоте, толщине. 

Формировать умение пользоваться схемой при построении ряда из объектов разных по 

величине в ритмически заданной последовательности. 

Измерение 

объектов 

условными 

мерками 

Учить измерять длину и ширину предметов с помощью условной мерки при 

соблюдении правил измерения. 

Формировать представления о зависимости результата измерения от величины 

мерки. 

Виды работ с 

привлечением 

других 

анализаторов 

Учить осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-

осязательный перенос 
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ВПФ Развивать зрительный анализ, внимание, память, мышление с опорой на представления 

о величине. 

Развивать способность к зрительному анализу, упражнять в группировке предметных 

изображений по признаку величины. 

Активизировать словарь за счёт использования слов, обозначающих результаты 

сравнения. Учить правильноотражать  в речи понятие относительности размера и 

транзитивности отношений между упорядоченными элементами по разным 

параметрам величины. Учить грамотно задавать вопросы о величине предметов, 

отвечать на них. Закреплять умение составлять загадки – описания о предметах разной 

величины. 

Развитие осязательного восприятия величины 

Формирование сенсорных 

эталонов  
Сравнение по величине 

Развитие аналитического 

восприятия величины 

Формирование навыков сличения, 

узнавания и называния величины 

силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений: 

-большой-маленький, длинный-

короткий, толстый-тонкий, 

высокий-низкий, широкий-узкий. 

Формирование навыка выбора 

одинаковых по величине объектов 

из нескольких: выбор из 9-10-

иобъектов такого же по величине  

(по высоте, длине, толщине, 

высоте; разница в величинах 0,5 

см.) 

Формирование навыка выбора 

заданных по величине фигур в 

системе (ритмически заданном 

ряду – широкий-длинный, узкий-

длинный, широкий-короткий, 

широкий – длинный, узкий- 

длинный, широкий- короткий и 

т.д.) 

Обучение группировке нескольких  

объектов одинаковой величины 

вокруг одного образца (выбор из 

9-10 объектов, сочетающих 2 

параметра величины(длина и 

ширина)).  

Сравнение двух объектов по 

величине: 

-сравнение по одному параметру 

величины с постепенным 

уменьшением разницы в величине до 

1-0,5 см 

-сравнение по двум параметрам 

величины объектов одновременно по 

толщине и высотес постепенным 

уменьшением разницы в величине до 

1-0,5 см 

-сравнение по трёмпараметрам 

величины: учить сравнивать на 

ощупь объекты одновременно по 

длине, ширине,высоте. 

Сравнение трёх объектов по 

величине: 

- сравнение по одному параметру 

величины  с постепенным 

уменьшением разницы в величине до 

1-0,5 см 

-сравнение по двум параметрам 

величины объектов с постепенным 

уменьшением разницы в величине до 

1-0,5 см 

 

Группировка 

силуэтных, 

барельефных, 

рельефных изображений 

геометрических фигур, 

предметных 

изображений по 

образцу: 

- одновременно по двум 

параметрам величины 

(длине и ширине  из 9-

10 объектов). 

Группировка 

силуэтных, 

барельефных, 

рельефных изображений 

геометрических фигур, 

предметных 

изображений по 

словестному заданию 

без 

образца(одновременно 

по двум параметрам 

величины (длине и 

ширине  из 9-10 

объектов). 

Построение 

сериационного ряда в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности из 

8-10 объектов: 

- по образцу 

- по правилу 

Нахождение места 

пропущенного элемента 

в сериационном ряду из 

9-10 объектов 

Совмещение 

сериационных рядов по 

длине (толщине, высоте, 

ширине из 9-10 

объектов): 

-оба ряда в убывающей 

последовательности 

-оба ряда в 

возрастающей 

последовательности 

- один ряд в 
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возрастающей 

последовательности, 

другой в убывающей 

Составление рядов в 

ритмически заданной 

последовательности- широкий-

длинный, узкий-длинный, 

широкий-короткий, широкий – 

длинный, узкий- длинный, 

широкий- короткий и т.д.) 

Нахождение лишнего по 

величине объекта в ряду 

одновременно по двум 

параметрам величины 

(длине и ширине) 

Дополнение 

сериационных рядов 

(выбор из 8-10 

объектов, разных по 

величине) 

 

 

 

Формирование пространственных представлений 

Пространственные 

представления о 

собственном теле 

Закреплять умения детей ориентироваться в собственном теле c упором на право-

левую ориентировку (относительно основной вертикальной оси ребёнка), 

обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела. 

Пространственные 

представления о 

взаимоотношениях 

внешних объектов и 

тела (по отношению к 

собственному телу) 

Совершенствовать умение детей определять пространственное расположение 

объектов с точкой отсчёта от себя : 

- по вертикальной оси  

- по  горизонтальной оси  

- лево-правая ориентировка  

Закреплять умение показывать направления пространства с точкой опоры от себя. 

Усложнять ориентировку за счёт увеличения объектов по осям и сторонам. 

Учить словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с 

точкой отсчёта от себя (впереди  меня, передо мной, позади меня, сзади меня, 

за…, справа от меня, слева от меня, дальше, ближе, правее, левее, между, рядом, 

около, с…). 

Совершенствовать умение самостоятельно располагать предметы в заданном 

направлении окружающего пространства. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии  со знаками -  указателями (направо, налево, 

назад, вперёд), определять своё местонахождение среди других людей. 

Продолжать учить ориентироваться на участке: словесно обозначать 

расположение веранды, лавок, песочницы, деревьев, цветов и т.д. 

Учить обозначать словесно взаимное расположение предметов относительно друг 

друга 

Полисенсорное 

восприятие 

Продолжать ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния (различать 

шум дождя, машин, листвы, ветра, крики птиц, узнавать на ощупь предметы, 

учить узнавать предметы по характерным запахам) 

Микроориентировка 
Формировать навыки микроориентировки: ориентировки на листе бумаги, 

поверхности стола и т.д. 

учить самостоятельнорасполагать предметы в названных направлениях 

      -    слева-направо; 

- сверху-вниз; 

- в центре; 

- справа и слева; 

- вверху и внизу; 

- в правом вернем, левом верхнем, правом нижнем и левом нижнем углах. 

Учить словесно обозначать расположение предметов в микропространстве. 

Определять стороны предметов, наполняющих пространство (правая-левая, 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов. 

2.2.1. Взаимодействие педагогических работников с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

верхняя-нижняя, передняя-задняя) 

Моделирование 
Совершенствовать умение моделировать пространственные отношения между 

предметами. 

Учить  моделировать замкнутое и открытое пространство по инструкции 

взрослого(помещения детского сада, участки). 

Обозначать в речи расположение деталей  модели, замещающих реальные 

предметы. 

Учить  составлять схемы пути передвижения и передвигаться по заданному плану, 

обозначая путь передвижения с помощью речи. Учить «читать» схемы и планы 

пути и окружающего пространства. 

Социально-бытовая ориентировка 

Расширение 

представлений о 

предметном мире 

 

 

 

Учить обследованию предметов  с использованием всех сенсорных функций. 

Учить описывать основные признаки предмета, знать его назначение, правила 

использования, хранения. 

Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки окружающих 

предметов. , понимать связь между назначение, строением, материалом, из 

которого изготовлен. 

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о 

предметах, их существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим 

признакам предметы, понимать значение обобщающих слов.  

Привлекать внимание к красоте природы. 

Учить правильно вести себя в природе. 

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться, соблюдая правила 

безопасности.  

Приобщение к труду 

взрослых 

Развивать интерес к труду взрослых. 

Познакомить с некоторыми конкретными видами труда в промышленности, в 

сельском хозяйстве, в транспортной отрасли и.т.д., объясняя значение данного 

труда для окружающих. 

Формировать представление о содержании труда, цели работы, материалах, 

оборудовании, орудиях труда.  

Наблюдать добросовестное отношение взрослых к своей работе, взаимосвязь  и 

взаимопомощь людей в труде, стремление делать полезные вещи. 

Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового 

обслуживания населения (ателье, почта, библиотека, больница), об их назначении. 

Приобщать детей к помощи взрослым, учить уважать результаты труда. 

Ознакомление с 

явлениями 

общественной жизни 

Воспитывать  уважение к государственной символике. Символике родного края. 

Знакомство с некоторыми фактами жизни знаменитых людей искусства. 

Воспитывать интерес к произведениям великих поэтов, композиторов, 

художников. 

Познакомить с произведениями национального искусства. 

Воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге, формировать 

представления о том, как создаётся книга. 

 

Ориентировка на 

улице 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. Знакомить с 

правилами поведения на проезжей части. Уточнить знания детей о разделении 

проезжей части осевой линией, пешеходном переходе и других знаках, о 

соблюдении правил движения пешеходов на улицах. 

 

Представления о 

самом ребёнке и 

окружающих людях 

Формировать представления о человеческом облике: мимика, жесты, походка, 

осанка, голос, речь, проявление эмоций. 

Обучать формам общения вербального и невербального общения. 

Понимать положительные и отрицательные стороны в поведении людей 

(доброжелательность, забота и т.д.) 
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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 взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый строит общение с ребенком с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 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 унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 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 группах создаются такие условия, которые обеспечивают 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. Потребность ребенка в общении с детьми появляется 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.  

Навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей раннего и младшего 

дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и сюжетно-ролевые игры. 
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Дети учатся умению общаться со сверстниками при организации игр-драматизаций, 

театрализованных игр, учатся 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 

оказывается поддержка при организации игровой деятельности и вхождении в коллектив 

сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками 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. Поддерживаются 

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. Взрослыми созданы для этого 

специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в отобразительные, а 

затем в сюжетно-ролевые игры; подготовлены 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 ребенка с нарушением зрения к миру, к другим людям, к 

себе самому формируется 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, в 

результате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в группах 

компенсирующей направленности обеспечивается поддержка ребенка специалистами: 

учителем – дефектологом (тифлопедагогом), учителем – логопедом. 

Формы организации профессиональной деятельности учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) 

В соответствии с содержанием профессиональной деятельности разработано 

планирование. 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 

Групповая непосредственная образовательная 

деятельность по РЭМП и комплексному 

коррекционно-развивающим занятию 

«Развитие зрительного восприятия» 

В течение 

учебного 

года 

Календарно-

тематическое 

планирование 

занятий, ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 
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тифлопедагогической 

НОД. 

2. 

Индивидуально-подгрупповая образовательная 

деятельность по развитию осязания и мелкой 

моторики, развитию сенсорных способностей, 

социально-бытовой ориентировке 

В течение 

учебного 

года 

Ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

коррекционно-

развивающей НОД. 

В процессе реализации Программы используются различные формы организации 

образовательной деятельности 

Совместная образовательная 

деятельность педагогического работника 

с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

• Подгрупповая 

НОД. 

• Индивидуальная 

НОД. 

• Дидактические 

игры. 

• Настольно-

печатные игры. 

• Компьютерные 

обучающие игры 

и программы. 

• Занимательная 

математика. 

• Пальчиковые 

игры и 

упражнения. 

• Пантомимика. 

• Речевые 

дидактические 

игры. 

• Игровые 

ситуации. 

• Чтение в 

литературном 

уголке. 

• Наблюдения за 

объектами живой 

природы 

• Праздники,  

• развлечения. 

• Посещение 

выставок 

• Сюжетно-ролевые 

игры. 

• Режиссерские 

игры 

• Театрализованные 

игры 

• Дидактические 

игры. 

• Настольно-

печатные игры. 

• Опыты 

• Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность. 

• Работа в тетради 

для 

самостоятельной 

работы. 

• Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений. 

• Выполнение 

рекомендаций 

тифлопедагога по 

развитию 

зрительного 

восприятия. 

• Комплексы ЛФК 

• Беседы. 

• Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 

• Заучивание 

стихотворений, 

произведений 

устного народного 

творчества. 

• Игры-

драматизации. 

• Экскурсии. 

• Наблюдения. 

• Совместная 

проектная 

деятельность. 

 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

дефектологические занятия, на которых систематически осуществляется развитие 

зрительных функций, мелкой моторики, осязательного восприятия.  

Программа по развитию зрительного восприятия, пространственной ориентировки и 

социально – бытовой ориентировки и мелкой моторики предполагает решения 

коррекционных задач в форме:  
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➢ подгрупповых занятий;  

➢ индивидуальных занятий.  

Количество подгрупповых ОД для детей с амблиопией и косоглазием и 

слабовидящих –2-3 в неделю на каждую возрастную группу, из них - 2(1) ОД развитие 

зрительного восприятия цвета, формы, величины, ориентировки в пространстве, 1 ОД – 

социально – бытовая ориентировка и формирование предметных представлений. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся ежедневно, планируя их по 

коррекционным программам. Длительность каждого подгруппового занятиясоставляет 25 

минут в старшей группе.   

С детьми, которые в силу ряда причин в начале учебного года не могут участвовать 

в общеобразовательных и подгрупповых коррекционных занятиях (с тяжелой зрительной 

патологией, глубоким слабовидением; вторичные отклонения – такие как ОНР, ЗПР и др.), 

ежедневно проводятся индивидуальные коррекционные занятия по разработанным 

индивидуальным программам обучения. 

С детьми, имеющие специальные показания врача-офтальмолога, отличающимися 

особенностями психофизического развития, на начальных этапах обучения организуется 

только индивидуальная работа. 

Связано это с тем, что дети данной категории не сразу    вступают в контакт, очень 

долго и трудно включаются в процесс коррекционного обучения. Постепенно, по мере 

развития коммуникативных возможностей детей, овладения ими компенсаторными 

способами познания окружающего, дети привлекаются к участию в подгрупповых 

занятиях.  

С детьми, не имеющими тяжелой зрительной патологии и сопутствующих 

заболеваний, но испытывающими на данном этапе обучения значительные трудности в 

овладении   необходимыми знаниями, умениями и навыками (на общеобразовательных и 

подгрупповых коррекционных занятиях), также проводятся индивидуальные 

коррекционные занятия дополнительно к подгрупповым. 

Типы специальных коррекционных занятий: 

1. Развитие зрительного восприятия по следующим видам: формирование 

предметных представлений, формирование восприятия сенсорных эталонов; 

2. Формирование навыков ориентировки в пространстве; 

3. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки. 

Работа по развитию осязания и мелкой моторики не выделена в сетке отдельно, так 

как эти задачи решаются тифлопедагогом на всех коррекционных занятиях. 

В зависимости от состава группы (например, в группе есть один-два незрячих 

ребенка или слабовидящие с очень низкой остротой зрения), от индивидуальных 

возможностей детей количество занятий того или иного вида может меняться.  

К подгрупповым занятиям предъявляются требования:  

• Учет режима окклюзии.   

•Использование демонстрационного и раздаточного стимульно – наглядного материала в 

соответствии со зрительной нагрузкой каждого ребенка.  

• Предусматривается смена видов деятельности.  

• Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты.  

•Проведение зрительной гимнастики.  

В соответствии с СанПином длительность подгрупповой формы организованной 

образовательной деятельности с детьми младшего возраста не более 15 мин.; среднего 

возраста -не более 20 мин; старшего возраста -не более 20 - 25 мин, подготовительного 

возраста – не более 30 мин.  

Подгруппы комплектуются с учетом клинической формы заболевания, уровня 

развития зрительного восприятия и представлений. Оптимальная наполняемость группы 

составляет 4 – 5 человек, что обеспечивает индивидуализацию коррекционного обучения. 
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Индивидуальные занятия направлены на коррекцию и компенсацию проблемных зон в 

развитии ребенка.  

При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд принципов:  

▪ принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально – 

психологические, клинические особенности детей с патологией зрения;  

▪ принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам и более рациональному использованию времени для изучения определенных 

тем;  

▪ принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает более прочное усвоения материала. 

▪ принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки. 

Частота проведения ООД определяется степенью выраженности глазного 

заболевания, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

заболеваемостью детей и характером посещаемости ДОУ. Частота индивидуальной ООД 

у детей 2 – 3 раза в неделю. 
 

В совместной образовательной деятельности с детьми можно обозначить следующие 

виды культурных практик: 

• Совместные игры детей и педагога.  

• Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта. 

• Творческая мастерская. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

• Детский досуг. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 Поддержка детской инициативы осуществляется путем: 

1) создания развивающей предметно-пространственной среды; 

2) обеспечения психолого-педагогической поддержки ребенка; 

3) выбора педагогом культурных практик с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей. 

С учетом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

Название метода Определение метода Рекомендация по  

применению 

Методы по источнику знаний 
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Название метода Определение метода Рекомендация по  

применению 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации Программы 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей 

с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 
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Название метода Определение метода Рекомендация по  

применению 

навыки.  только в организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользования 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 
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Название метода Определение метода Рекомендация по  

применению 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

воспитанникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения.В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установления взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства 

магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения 

ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 
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младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное 

время и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является 

создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с 

богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению 

этой задачи мероприятий является использование ЭОР нового поколения, которое создает 

условия для развития воспитанников, их подготовке к обучению в системе начального 

общего образования, обеспечивает реализацию примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Электронный образовательный ресурс (далее – ЭОР) для детей дошкольного 

возраста– это совокупность средств программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, предназначенная для использования в психолого-

педагогической работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития 

важных умений и индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для 

развития действий и видов деятельности, приводящих к результату по следующим 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Рекомендации по применению современных методов образования 

воспитанников (ЭОР). 

Основными задачами использования ЭОР при реализации Программы являются – 

создание базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование 

готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как 

одного из средств познания, решения разного рода задач, обеспечение условий развития 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, 

творческих способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

 

2.2.2.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся с нарушением зрения 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с нарушением зрения, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителем (законным представителем). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые тифлопедагогом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с нарушением зрения: 
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1. Цель взаимодействия педагогического коллектива, с семьей обучающегося с 

нарушениями зрения: формирование у родителей (законных представителей) 

обучающегося адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и 

потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социализации 

дошкольника с нарушениями зрения. 

2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с нарушениями 

зрения детерминируются отношением родителей (законных представителей) к слепоте 

или слабовидению ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные 

позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть;  

- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения.  

3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям и 

потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в неблагоприятных для его 

личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступают 

тормозом его развития.  

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 

ребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями (законными 

представителями) позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении 

содержания образования в пяти образовательных областях, в преодолении трудностей 

развития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего или нарушенного 

зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение родителей 

(законных представителей) к участию в роли наблюдателей непосредственно 

образовательной деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим 

обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его 

достижения. 

5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это 

может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявления у 

ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение родителей (законных 

представителей) в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), 

детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой подготовке 

своего ребенка с нарушениями зрения как их участника. 
6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования у 

родителей (законных представителей) адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает также развитие 

(повышение) ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. Различные 

формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, 

индивидуальные беседы, привлечение родителей (законных представителей) в качестве 

консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание 

Организацией для родителей (законных представителей) информационно-методического 

ресурса) должны помочь родителям (законным представителям) в расширении знаний по 

вопросам особенностей развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения, 

освоения умений в области организации развивающей среды для ребенка с нарушениями 

зрения в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для него 

социально-предметных средах. 

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности Организации, 

определенных адаптированной программой, требует расширения границ образовательной 

среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством взаимодействия 

педагогических работников, специалистов с семьями обучающихся. Взаимодействие 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) ребенка с 

нарушениями зрения должно быть направлено на повышение воспитательной активности 

семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 
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совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении 

умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной 

сенсорной сферы. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею 

позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, 

природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями зрения.  

8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся по 

приоритетным направлениям деятельности Организации можно объединить общей 

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

Такая тематика для взаимодействия с родителями (законными представителями) 

многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и социального развития 

дошкольника с нарушениями зрения. Организация создает информационно-методический 

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

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

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

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями (законными 

представителями). Важно развитие уровня взаимодействия педагогических работников и 

семьи: от возможного стремления родителей (законных представителей) избегать 

контактов с педагогическими работниками или от уровня их формального взаимодействия 

к активному взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через 

сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с нарушениями зрения, 

повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, 

психического). 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитические 
анкетирование, опрос 

Наглядно-информационные информационные стенды, папки-передвижки, выставки 

Познавательные 
родительские собрания, консультации, мастер-классы, 

тренинги, рекомендации 

Досуговые 
праздники, досуговые спортивные и музыкальные 

мероприятия 

 

Модель включения родителей в образовательное пространство группы 
 

          

 Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для  

активного включения родителей в единое коррекционно-развивающее 

пространство дошкольного образования  

 

  

  

 

        

 

У
сл

о
в

и
я

 

 Создание полифункциональной предметно-развивающей 

среды участием родителей  

 

   

         

  Формирование воспитательно-образовательного и 

социокультурного пространства взаимодействия родителей, педагога 

и воспитанников 

 

   

         

  Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с учетом индивидуальных особенностей и 

способностей, коррекции речевых недостатков, запросов родителей  
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С
р

ед
ст

в
а
 

 Активизация родителей и формирование педагогической 

рефлексии  

 

   

         

  Включение родителей в планирование коррекционно-

образовательного процесса, использование метода проектов 

 

   

         

  Формирование объединений педагога и родителей по 

интересам 

 

   

  

 

        

 Результат: родители – активные участники единого коррекционно-

развивающего пространства дошкольного образования; выстроены партнерские 

отношения между педагогами и родителями 

 

  

          

 

2.3.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением зрения 

Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием) дошкольников.  

2.3.1.Коррекционно-развивающая программа "Развитие зрительного восприятия" 

(коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога).  

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с 

повышением у 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.  

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и зрительного 

восприятия у дошкольников в соответствии с ФАОП ДО.  

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 период 

дошкольного 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. 

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительному 

анализу форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступает 

условием и показателем повышения остроты зрения.  

Основные виды нарушений зрительных функций:  

• отсутствие бинокулярного зрения - монокулярный характер зрения;  

• снижение центрального зрения - нарушение остроты зрения; 

• нарушение поля зрения - сужение границ, скотомы;  

• снижение пространственной контрастной чувствительности - по отдельным каналам: 

высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всем частотам;  

• нарушение цветового зрения - цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, 

редуцированная по силе);  
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• нарушение светочувствительности - повышенная светочувствительность; пониженная 

светочувствительность;  

• нарушение глазодвигательных функций - косоглазие, нистагм, дефекты подвижности 

глаз.  

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 зрительные функции (сохранные и 

нарушенные);  

- тифлопедагогические основы использования двух групп методов:  

а) дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), 

обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, 

формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, полнота, 

дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с повышением 

регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное 

восприятие;  

б) 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.  

Пятый уровень.  

Цель: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, 

формирование перцептивных действий типа "приравнивание к эталону", развитие образов 

восприятия с формированием образов памяти о предметах и явлениях окружающей 

действительности: их полноты, точности, осмысленности, целостности, детальности.  

Субъекты освоения уровня: обучающиеся со средней и тяжелой степенью слабовидения 

младшего дошкольного возраста; обучающиеся с нарушением зрения от 5-ти лет и старше 

в условиях недостаточной компенсированности зрительной перцепции; младшие 

дошкольники с тяжелой или очень тяжелойстепенью амблиопии в период окклюзии. 

Объективные показателик освоению уровня: 

1.Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз в условиях 

оптической коррекции от 0,2 до 0,05. 

2.Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла косоглазия.  

3. Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая дифференцированность 

окружающего; значительно снижен уровень зрительного восприятия (вне зависимости от 

степени нарушения зрения). 

4. Слабовыраженная познавательная активность. Параметры оценки достижений уровня: 

устойчивость проявления свойств восприятия; повышение способности к достаточно 

тонкой зрительной дифференциации; развитие умений и обогащение опыта формирования 

точных, полных, осмысленных зрительных образов. 

Программные задачи пятого уровня:  

1. Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информационно- 

опознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на яркие предметы, 

расположенные в пространстве помещения. Побуждать узнавать их, ориентируясь на 

заданный хорошо различимый признак (цвет, форма, величина, на яркую деталь, часть) 

или их комплекс с последующим подтверждением восприятия на практическом уровне 

(взять в руки, осязательно обследовать, выполнить действие). Побуждать к проявлению 

положительных эмоций (радость, радостное удивление, интерес) в процессе опознания, 
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его результат. Побуждать обучающихся в предметно практической деятельности, в 

процессе игровых действий с предметами обращать внимание и называть 

опознавательный признак. Развивать умения выбирать предмет по заданному признаку из 

2 - 3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией внимания на опознавательном 

признаке (показывает, называет). Развивать поисково-ориентировочную деятельность по 

образцу "Найди игрушку по "фотографии и картинке", "Собери предметы такого же цвета 

(формы, величины)", "Выбери картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми 

вверх руками". 

2. Развивать чувство нового, обращать внимание обучающихся на новые предметы 

(специально привносятся педагогическим работником) в пространстве. Активизировать 

ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при зрительной фиксации 

опознавательного признака и самого предмета из разных пространственных точек 

помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательного, обозначенного 

педагогическим работником признака, и, ориентируясь на него, осуществлять зрительно 

поисковую деятельность других предметов, имеющих такой же признак. С этой целью 

привносить в предметно- пространственную среду полузнакомые детям предметы 

(разного размера; многоцветные (до 3 - 4-х цветов); простой и усложненной 

конфигурации) и малознакомые среднего и большого размеров, одно- или двухцветные; 

преимущественно простой конфигурации, с небольшим числом деталей.  

3. При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (общему) 

признаку из 3 - 4-х однородных предметов. Постепенно предлагать детям в процессе 

зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие слова, например: 

"Найди и собери предметы, похожие по форме".  

4. Активно развивать механизмы зрительно-моторной координации: действия заданного 

зрительного прослеживания (глазомерные действия), подвижность (моторика) глаз; 

сенсорный компонент зрения; чувства зрительно-ручной координации; ручной праксис; 

совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу; антиципацию;знакомить с 

исторически сложившимися (культурными средствами) действиями с предметами; 

расширять практические умения; обогащать опыт захвата мелких предметов и деталей 

большим и указательным пальцами; знакомить с разными видами и способами 

выполнения предметно-практических действий;обогащать опыт выполнения игровых 

действий (предметная игра) и функциональных действий с предметами окружения; 

учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, элементарному 

конструированию); учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с 

дидактическими игрушками; формировать обследовательские познавательные действия 

(ориентировочно-исследовательская деятельность).  

5. Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать:  

а) соотносящие действия типа "расставим чашки на блюдца, рядом положим ложки" (в 

игре "Угостим куклу чаем"), "заполним кузов машинки", "посадим кукол на стульчики";  

б) орудийные действия типа "помешаем ложкой в чашке", "за веревочку переместим 

предмет", "поймаем на удочку рыбку". Обогащать опыт точных, ловких действий с 

разными видами застежек (под контролем зрения): расстегивать-застегивать "молнию", 

пуговицы.  

6. Учить выполнять графические задания типа "раскрашивание", обведение контура, 

работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, по диагонали). 

Развивать чувство линии, формировать умение отличать правильную окружность от 

неправильной, изогнутую линию, от прямой. Формировать формообразующие движения: 

учить изображать круг, четырехугольник (позднее дифференцировать квадрат, 

прямоугольник), треугольник. Формировать умение в нанизывании, наматывании, 

вкладывании, попадании в отверстие, действиях с дидактическими игрушками. Обогащать 

опыт наблюдения за объектом (предметом, деталью), перемещающимся в пространстве, 

поля взора и за его пределами. Обогащать опыт зрительно- осязательного восприятия 
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объемных геометрических тел (шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед) ладонным, 

ладонно-пальцевым и пальцевым способами захвата и плоскостных геометрических 

фигур. 

7. Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обеспечения 

целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов. Обогащать опыт 

сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. Повышать способность к 

антиципации. Учить планомерному зрительно- осязательному рассматриванию объекта 

восприятия: целое - основные части, мелкие детали - целое, учить в процессе восприятия 

осмысливать связи "целое- часть". Обогащать опыт зрительного прослеживания действий 

рук, выполняющих пространственную ориентацию во внешнем плане: целое-часть, часть-

часть, часть-целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в 

пространственной локализации деталей (частей) объектов окружения.  
8. Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окружающем: 

обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению для 

осуществления предметной деятельности. Расширять знания о назначении объектов 

окружения, способах действования с ними. Развивать согласованные зрительные и 

моторные схемы в выполнении предметных действий.  

Развивать практические чувства, потребность быть деятелем.  

9. Формировать навыки общего поведения при выполнении практических заданий. 

Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом действования, 

саморегуляцию, контроль за действиями, зрительное внимание. Обогащать опыт 

моторных ощущений при отражении протяженности и удаленности объектов. 

10. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, опыт прослеживания 

направления движения с фиксацией заданного стимула, удерживание взора на стимуле 

при изменении направления движения объекта. Совершенствовать конвергенцию и 

дивергенцию в процессе восприятия предметов, перемещающихся в глубину 

пространства. 
11. Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; развивать 

точность и быстроту движений, относительно тонко координированные движения 

пальцев. Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. Обогащать опыт 

зрительно-тактильно-двигательно-мышечной дифференцировки пальцев. Обогащать опыт 

и развивать умения точного попадания каждым пальцем в заданный объект (на 

горизонтальной и вертикальной плоскости), умение перемещать его пальцем в 

обозреваемом пространстве в разных направлениях. Развивать способность переключения 

с одного движения на другое. 

12. Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка заданного 

цвета, формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом и пространстве с 

ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить последовательному выделению 

(анализ) различных внешних признаков (цвет, форма, величина, детали) в предметах 

ближайшего окружения. Учить группировать предметы по заданным внешним признакам. 

Обогащать опыт в процессе зрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться на 

речевые конструкции типа: "предмет по цвету...", "предмет по форме...". 

13. Знакомить обучающихся с зашумленными рисунками, картинками. Учить их анализу: 

выделять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт восприятия фигур 

на зашумленном фоне. 

14. Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, 

дифференцированных предметных представлений. Учить выделять, показывать, называть 

детали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать пространственные и логические 

связи между целым и деталями. Развивать зрительную память: повышать объем 

кратковременной памяти, обогащать опыт оперирования образами памяти в 

кратковременный и долговременный периоды. 
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15. Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по алгоритму:  

- восприятие целостного облика с ответами на вопрос "кто это?", "что это?";  

- обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, форма, 

величина);  

- последовательное выделение частей с их точным обозначением, определением 

отличительных признаков и уточнением местоположения;  

- аналогично выделение мелких деталей;  

- повторное восприятие целостного облика. 

16. Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных иллюстраций. 

Развивать умения рассматривать простые по композиции иллюстрации; показывать с 

называнием героев сюжета и определять "что делают?". Узнавать и показывать ярко 

выраженные информативные признаки опознания у человека - лицо, внешний облик, 

одежда, предметы действования, у животных - внешний облик, особенности частей тела. 

Обращать внимание обучающихся на информативные признаки об эмоциональном 

состоянии героев, месте и времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость 

обучающихся на восприятие книжной иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую 

нагрузку). 

17. Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать себя, 

детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою одежду 

(элементы) с называнием цвета.  

18. Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические действия 

(пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), 

учить приспосабливать движения руки к особенностям предмета (форма, величина), 

осуществлять зрительный контроль над выполнением соотносящих действий. 

Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основных 

цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить 

заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом 

(расстояние 2 - 3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные 

объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, 

зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. 

Стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее 

понятие "цвет". Учить выполнять мануальные исследовательские действия при 

восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно- зрительного способа 

обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, 

называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, 

шара).  

19. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

большой - маленький; учить зрительно, узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой - маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие 

и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить 

зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние 

(близко - далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение обучающихся 

подбирать предметную картину к соответствующему предмету на основе идентификации. 

Подключать мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: 

"Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь 

красный, и здесь красный". Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой 

дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений предметов 

ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: "Кто (что) это?", "Как узнать?" 

"Покажи". Добиваться показа отличительных признаков и действий. Учить выполнять 

подражательные ориентировочные движения и действия по просьбе педагогического 

работника: показывать левую или правую стороны, верх или низ, направление движения - 
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прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением направления в 

соответствии со зрительными ориентирами. 

20. Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах спектра, их 

темные и светлые тона, белый, черный, розовый, голубой; о величинах: большой, 

маленький, средний, очень большой, очень маленький, больше или меньше; об основных 

пространственных отношениях: верх или низ; право или лево, между, углы, центр, 

середина (плоскости в микропространстве); ряды, "столбики". 

21. Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и упрочнение 

условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями рук. 

Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки - "рука ведет глаз" в случаях 

тяжелого слабовидения учить его использовать как компенсаторный тип. Развивать тип 

"глаз ведет руку", когда организация точного движения руки происходит за счет 

информации от эффективных команд к движению глаз. Развивать "единое" поле зрения и 

действия. Учить выполнять и обогащать опыт организации и выполнения разных видов 

предметно- практической деятельности в ограниченном пространстве, доступном для 

отражения полем зрения. 

Расширять поле зрения, в том числе цветовое. Способствовать переходу от 

скачкообразного или смешанного (скачкообразного и плавного) прослеживания к 

плавному.Развивать автоматическую регуляцию прослеживания.Обогащать опыт точного 

прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать устойчивость постоянного 

зрительного контроля для организации, осуществления и результативности предметно-

практической деятельности. 

22. Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксация точки по 

счету); повышать различительную способность, контрастную чувствительность 

(восприятие светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения; повышать 

способность к форморазличению при узнавании форм, анализе конфигурации контура; 

выделять отличия в схожих по конфигурации двух объектах; развивать подвижность глаз: 

повышать способность к конвергенции, дивергенции; обогащать опыт зрительного 

прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) 

объектами. 

23. В старшем возрасте также 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 педагогический 

работник). Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на 

цветовую и оттеночную гамму изображения, отражения и выделения всех изображенных 

объектов и их опознание на основе локализации основных (несущих логическую 

нагрузку) и дополнительных деталей.  

24. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную, 

регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элементов и 

воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограничением 

линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их 

анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной 

протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования 

и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

25. Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного зрения: развитие 

умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережного обращения с оптикой, 

предметно-пространственной рациональной организации мест активной зрительной 

работы; основ здорового образа жизни: развитие умений и навыков, обогащение опыта 

выполнения упражнений для глаз, их комплексов (по назначению врача-офтальмолога).  
Шестой уровень.  
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Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий "приравнивания 

к эталону", развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: формирование 

системы сенсорных эталонов, формирование действий "перцептивного моделирования"; 

обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, выполняемых 

на основе и под контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных 

зрительных образов; обогащение и расширение зрительных представлений как образов 

памяти об окружающей действительности; развитие тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации.  

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью 

слабовидения, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий 

уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в том числе с разной 

степенью амблиопии.  

Объективные показания к освоению уровня:  

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 0,4 - 

0,3.  

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не менее 

0,5.  

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротой зрения.  

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность.  

5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий. Параметры оценки 

достижений уровня. 

Темп и уровень развития зрительного восприятия в целом соотносится с возрастными 

особенностями.  

Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 1-е полугодие:  

1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание предметов 

друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать движения 

руки к особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зрительный контроль над 

выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и 

называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, 

желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в 

малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2 - 3 метра) пространствах, уметь узнавать 

в большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине- зеленых 

цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. 

Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную поисковую 

деятельность обучающихся на обобщающее понятие "цвет". Учить выполнять мануальные 

исследовательские действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт 

осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить 

показывать по называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, 

неваляшки, фруктов, овощей, шара).  

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой - маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие 

и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить 

зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние 

(близко - далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение обучающихся 

подбирать предметную картину к соответствующему предмету на основе идентификации. 

Подключать мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: 

"Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - 

красный, и здесь - красный". Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой 

дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений предметов 

ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: "Кто (что) это?", "Как узнать?", 

"Покажи". Добиваться показа отличительных признаков и действий. Учить выполнять 
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подражательные ориентировочные движения и действия по просьбе педагогического 

работника: показывать левую или правую стороны, верх или низ, направление движения - 

прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением направления в 

соответствии со зрительными ориентирами.  

3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать палочкой 

(стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения или 

осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, 

постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попадания, 

увеличивать количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; на 

прослеживание глазами с поворотом головы направлений (слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля зрения поворотом головы.  

4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответствии с 

лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и 

называть) отличительные признаки (части, форма, цвет); обогащать опыт узнавания 

предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и разных предметно-

пространственных связях; учить совмещать цветные силуэтные и контурные простые по 

форме и изображения предметов; развивать способность выделять объекты по форме и 

контуру; обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх. 

 Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 2-е полугодие:  
1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении в окружающей 

среде (с увеличением расстояния до предмета) четырех основных цветов. Учить 

группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов). Развивать 

локализацию красного цвета из желто-оранжевых цветов (оранжевый вводится без 

названия), желтого - из зелено-синих, зеленого - из сине-желтых, синего - из красно-

зеленых (при этом следует в множество цветов, из которого локализуют, вводить светлые 

и темные тона основных цветов).  

2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах большого 

пространства до 2 - 3 м (размер предметов средний; для предметов красного, зеленого, 

желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для восприятия 

предметы с неяркой окраской). Способствовать формированию у обучающихся 

обобщающего понятия "цвет", использовать в речи, по подражанию, упражнять в его 

использовании в практической деятельности. Развивать ориентировочно-поисковую 

деятельность на слова "цвет", "по цвету", "цветной". Обогащать опыт ориентировки цвет 

при узнавании предмета. Продолжать знакомить обучающихся с геометрическими 

фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять практические обследовательские 

действия при узнавании геометрических фигур с постепенным переводом их в зрительный 

план.  

3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х 

размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из 

множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силуэта и 

контурного изображения фигуры. Учить узнавать и называть основную форму 

изображенного предмета. Развивать зрительную поисковую деятельность обучающихся на 

обобщающее понятие "форма". Обогащать опыт узнавания в окружении шар, куб, 

кирпичик. Активизировать словарь за счет словосочетаний: "как куб", "как шар", "как 

кирпичик". Развивать зрительную дифференцировку предметов по их величине: учить 

выбирать из двух меньший или больший по величине (с подключением практических 

действий) в малом и большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых 

предмета при положении предметов по величине.  

4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) от себя до двух 

предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить обучающихся 

осязательно-зрительным способом выделять и показывать пространственное положение 

(вверху, внизу, рядом) предмета в группе предметов (из трех), менять его положение по 
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образцу, учить располагать в малом пространстве предметы по образцу (плоскостное 

изображение идентичных предметов), зрительно выбирать из трех карточек с 

изображением двух предметов одинаковые карточки по пространственному 

расположению в них предметов. Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и 

предмет.  

5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета:  

1) рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ребенок выполняет 

практическое обследование действия);  

2) узнай и назови форму, цвет;  

3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, идентичную 

эталону);  

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части.  

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 
6. Учить зрительно, соотносить плоскостное изображение с натуральным предметом; 

узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных предметно-

логических связях. Учить точно, совмещать по контуру два плоскостных изображения 

предметов сложной конфигурации (одежда, растения). Развивать наблюдательность в 

играх. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, 

огорчение. Учить узнавать людей с подобными эмоциями, помогать устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи: события (действия) - эмоции. Обогащать опыт 

восприятие собственного лица, обращать внимание на его части (губы, глаза, брови) и их 

подвижность при выражении эмоций. 

7. Способствовать развитию зрительно-моторной координации: развивать моторику 

кистей рук; учить правильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать 

опыт зрительной оценки и контроля при выполнении практических действий, обогащать 

опыт орудийных действий: использовании карандаша (обводка, раскрашивании, 

проведении линий; использование детской указки для организации фиксации, перевода 

взора, прослеживания). Совершенствовать моторику рук и праксис. 

8. Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и мизинца; 

развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт действий, когда 

рука обеспечивает точное глазное слежение. Способствовать автоматизации 

функциональных систем "глаз-рука", "глаз-нога". Вырабатывать условно-рефлекторную 

связь зрительного слежения за движением руки (ноги). Развивать координированные 

движения и действия. 

9. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обогащать умения 

проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя пунктир или точки. Учить 

воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фонеобъемный в группе (на фоне) 

других, зашумленное изображение. Обогащать опыт восприятия движущихся 

(перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, 

машины 

10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчивость 

фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительную способность, 

контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), 

цвета различения, активизировать центральное зрение при узнавании форм, анализе 

конфигурации контура, выделение отличий схожихпо конфигурации двух объектов; 

развивать подвижность глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать 

опыт прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) 

объектом; способствовать развитию ортофории, бинокулярной фиксации; формировать 

социальные эталоны. 

11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие различной 

чувствительности (способности различать прямой контраст); способности точно выделять 
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заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, увеличении количества точек 

при выделении одной), прослеживающей функции глаза, поля зрения. 

 

Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 1-е полугодие:  

1. Учить обучающихся зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с 

увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона четырех 

основных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся 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 хроматических цветов. 

2. 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 знания обучающихся о 

предметах окружающего мира, имеющих постоянный признак - основные цвета; учить 

ориентироваться на этот признак при узнавании предмета. 
3. Учить обучающихся зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в 

силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных 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 как основной 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 

обучающихся осязательно- зрительным способом различать изменение формы 

натуральных предметов одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), 

в растениях (листья). Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один 

предмет от другого 

4. 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 обучающихся в применении в практической деятельности. Дать знания детям 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). 



95 
 

5. 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.  

6. 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 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. 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.  

7. 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 педагогический работник). 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.  

 

Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 2-е полугодие:  

1. Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с 

постепенным увеличением расстояния) голубой - синий, голубой, белый, темно-

фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими предметами в 

малом и большом пространствах; локализовать голубой цвет из сине- фиолетовых, серо-

белых (серый без названия), розовый из красных. 

Развивать способность обучающихся 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 

обучающихся 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 

обучающихся в любую часть суток, при разной освещенности различать, узнавать и 

называть цветовую окраску реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен 

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

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

окраски (одежда, посуда, скамейки). 

2. Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа и 

сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов и 

наоборот. 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 

формыпредмета, конфигурация которого включает две простые формы. Развивать 

способность выделять в окружении объекты по форме и величине. 

3. 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. 

4. 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 обучающихся 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. 

5. 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, 

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

6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1 - 2 отличия): 

изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов. 

Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок.  

Продолжать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале 

рассматривания обводить взором всю картину, выделять ближний и дальний планы, 

подробно рассматривать и описывать персонажей картины. Учить определять место 

действия (путем выделения конкретных изображений предметов и установления 

причинно-следственных связей). На протяжении второго года обучения последовательно 

решать задачи: продолжать формировать социальные эталоны; расширять и уточнять 

представления 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. 
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7. 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. 

8. Развивать зрительно-моторную координацию: совершенствовать координированные 

движения и действия рук, развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт 

совмещения пальца (пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный 

контроль и добиваясь точности попадания. Совершенствовать освоенные и формировать 

новые орудийные действия. Продолжать учить работать с геометрическим трафаретом: 

расширять опыт обводки внутреннего контура и учить обводить трафарет по внешней 

стороне. Вводить в опыт обводки.Учить воссоздавать знакомые геометрические фигуры; 

обведение контура, дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного 

совмещения разрезных картинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании 

целого из частей. Развивать способность узнавания и точность прослеживания контура 

объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения горизонтальных и 

вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зрительный стимул), проведения 

линии по пунктиру или точкам.  

9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие 

пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом 

пространстве учить показывать и называть протяженность ближней - дальней (нижней - 

верхней), левую-правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, 

картинка, страницы книги); углы верхние - нижние, левые - правые; середину. Обогащать 

опыт расположения предметов (объектов) вдоль сторон слева направо, сверху вниз, в 

заданной точке микропространства. Учить изменять местоположение, менять местами 

предметы (объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным 

прослеживанием в заданном направлении контура плоскостных фигур, контуров 

изображений. В большом пространстве: обогащать опыт двигательного освоения и 

зрительной оценки протяженности глубины пространства, опыт зрительного 

прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением направления), расположенных 

на горизонтальной или вертикальной плоскостях 

 

Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 1-е полугодие: 
1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

фиолетовый - оранжевый, фиолетовый - коричневый, фиолетовый - бордовый. 

Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет: овощи - 

баклажаны, капуста; фрукты - слива; цветы; серый - окрас животных с предметами 

окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окраской: посуда, одежда, 

игрушки. Обогащать опыт локализации оттенков синего из синефиолетовых тонов; 

фиолетовый из красно-синих и их оттенков; голубой из белосиних; серый из коричнево-

голубых; у основных цветов - темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно 

уменьшать время выполнения ребенком задания). 

2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 

светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить 

локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширять 

знания обучающихся о предметах (их частях), имеющих постоянный признак того или 
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иного цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек транспортных 

стоянок.Развивать способность различать окраску движущихся объектов: транспорта, 

животных, игрушек, мяча, летающих тарелок. 

3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), 

изображенные в разных пространственных положениях, различать четырехугольники: 

квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять сходное и 

различное; обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном изображении из 

множества треугольников и шестиугольников. 

4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого 

включает 3 - 4 разнородные простые формыили 2 – 3 однородные (например, 

треугольные). 

Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем мире на 

форму как основной опознавательный признак, видеть различное в конфигурации 

натуральных предметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и 

плоскостные изображения форм (шар-круг, куб-квадрат, кирпичик-прямоугольник). 

Формировать обобщающие понятия "круглая форма", "угольная форма", включать их в 

речь ребенка. 

5. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно выделять 

и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6 - 7 предметов в малом и 

большом пространстве, учить зрительно, выбирать одинаковые по величине предметы из 

множества, соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания обучающихся 

об объектах одного рода, отличающихся по величине: растения, животные, транспорт. 

Обогащать опыт сопоставления величин натуральных объектов в глубине пространства, 

показать детям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по величине. Учить 

осязательно-зрительным способом воспринимать ширину-длину, длину-высоту 

натурального объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной величине 

(высоте, ширине, длине) из 5 - 7 предметов. Учить при рассматривании объекта выделять 

его величину или величину его частей как опознавательный признак (например, животные 

и их детеныши). 

6. Развивать зрительную дифференцировку 4 - 5 предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: 

"между ...", "ближе к ...", "дальше от ...", "до". Учить зрительно точно определять 

уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять расстояние до двух 

предметов, расположенных в разных направлениях. 

7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрывающий 

контур другого предмета, ближе, а перекрываемый –дальше.Упражнять в узнавании 

предметов на большом расстоянии. Учить зрительно, оценивать пространственные 

отношения между предметами, положение одного относительно других, отражать эти 

отношения в практической деятельности. Учить анализировать пространственные 

отношения между частями одного предмета, видеть зависимость изменения характеристик 

предмета от изменения пространственных отношений между частями. 

8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный и 

конкретный по родовым группам). 

Обогащать опыт рассматривания предмета или его изображения по плану: целостное 

самостоятельное восприятие объекта, определение цветовой гаммы, одноцветный - 

разноцветный, простой или сложный (много частей), по форме, величине относительно 

окружающих предметов; выделять основные части объекта; определять пространственные 

отношения; детально рассматривать каждую выделенную часть, определять ее форму, 

цвет, величину (относительно других частей); повторно в целом рассматривать объект. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций. 
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9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, 

интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные 

средства отражения эмоций. 

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, 

выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание трех 

композиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; 

целенаправленное определение информативных объектов и их признаков, 

характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер), места 

событий; устанавливать причинно-следственные связи на основе воспринятого. Развивать 

внимание, памяти.  

Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 2-е полугодие.  

1. Развивать способность обучающихся различать до восьми оттенков красного, зеленого, 

синего, коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, 

голубого, серого цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными 

объектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт 

различения и узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, плодов) цветов (лепестков), 

различать птиц по окраске оперения, узнавать животных при изменении окраски меха 

(знание сезонных изменений). Предлагать игры в большом пространстве для выделения 

различий и сходства предметов по окраске. Учить узнавать овал, отличать его от круга, 

выделять в конфигурации предмета (объемного и изображения) с подключением 

мануальных действий. 

 2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии цилиндра; 

различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и толщины. 

Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе цилиндрическую 

форму. Продолжать учить зрительным способом локализовывать заданную форму в 

разных пространственных положениях. Повышать различительную способность при 

восприятии квадрата и прямоугольника, по форме приближенного к квадрату, круга и 

овала приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции и 

пятиугольника, узнавания фигур без названия (по слову педагогического работника). 

Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность форм их частей, 

предлагать детям уточнять составные части заданной конфигурации, например, 

конфигурация листа дерева включает две формы: овал и треугольник. Показать, что 

однородные предметы различаются между собой конфигурацией частей. Развивать 

тонкую зрительную дифференцировку предметов по величине. Например, различать 

молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, величине кроны; различать 

кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные растения по размеру листьев, 

учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить соотносить предметы по величине. 

Развиватьспособность обучающихся зрительно определять и сравнивать величину 

(большой - маленький) движущихся объектов (транспорт). Продолжать развивать 

зрительную дифференцировку расстояния до 4 - 5-ти предметов; до двух предметов, 

расположенных в разных направлениях. 

Упражнять в назывании предметов на большом расстоянии. Продолжать развивать 

способность зрительно выбирать по величине одинаковые предметы из множества других. 

3. Показать детям на примере "ухода" дороги линейную перспективу. 

4. Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4 - 5-ти предметов в 

комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности (составление 

макета, элементарной схемы). 

5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 

пространственных отношений между частями. 

6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать способность 



100 
 

обучающихся узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт 

сличения и точного совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации, 

соотнесения предметных изображений с соответствующими силуэтами и контурами с 

увеличением - уменьшением площадей объектов восприятия. Формировать первичные 

представления о пантомимике как целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт 

рассматривания сюжетных изображений по композиционным планам (3 плана) с 

выделением и точным обозначением каждого объекта определением признака 

обозначения.  

7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам 

педагогического работника):  

1) обведи взором всю картину (педагогический работник направляет восприятие);  
2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах;  

3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц);  

4) что случилось? (Почему так думаешь?);  

5) где находятся персонажи? (Как узнал?);  

6) в какое время суток это происходит? (Как определил?).  

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа) персонажей по 

одежде, предметам обихода. Воспринимать и осмысливать содержание, картины, на 

которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям устанавливать разницу в 

содержании трех картин, изображающих одно время и место действия, но отличающихся 

событиями. Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять 

экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных 

ситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно- 

следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствие 

изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, воспроизведения 

экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения группировать картинки 

(фотографии) вокруг схемы - образца эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: 

положительные, отрицательные; учить на основе осмысления экспрессии распределять 

картинки на две группы. 

8. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные 

представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: 

узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, представленных в 

разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных) 

причинно-следственных связях. Развивать способность дифференцировать объекты по 

форме определять их структурные особенности, способность к выделению и 

соотношению между собой структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт 

оперирования образами памяти о предметах и объектах окружающей действительности в 

познавательной деятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных 

картинок: выбор по образцу, по слову, ряда контурных изображений. Обогащать опыт 

точного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить соотносить силуэтное 

и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и реалистичное изображения без 

совмещения, расположенных на расстоянии друг от друга или в удалении от ребенка. 

Обогащать опыт точного обведения деталей, в том числе и мелких предметных 

изображений. Расширять представления о мелких деталях объекта восприятия, познания: 

обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, знать назначение. Учить 

устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой 

дифференцировки.  

9. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверхность, 

контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта восприятия; 

переводить взор (целое-часть-целое-часть, с объекта на объект). Продолжать формировать 

умения локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному местоположению (в 



101 
 

центр, середину, в углы, по сторонам); умение раскладывать объекты по горизонтали, 

слева направо, по вертикали сверху вниз; раскладывать объекты вдоль заданного края (по 

нижнему, по верхнему краю). Формировать элементарные умения ориентировки на 

клеточном поле, обогащать опыт выделения отдельных и ряда клеток.  

10. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по линейным 

ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительного 

прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением изменений 

направления линий.  

11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в знакомой 

предметно-пространственной обстановке.  

12. Развивать зрительно-моторную координацию. Совершенствовать двигательное 

взаимодействие глаза и руки, когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного 

слежения за точкой движения руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, 

когда глаз ведет руку для организации точного движения руки. Развивать способность к 

взаимной передаче функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику рук и 

координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, развивать способность 

синхронно переключаться на новое положение рук; развивать точность движений 

большого и среднего пальцев, дифференцированность движений средним пальцем и 

мизинцем.  

13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при 

проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций 

(прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линией 

двух объектов; обведение контурных линий; точное совмещение разрезных картинок при 

составлении целого из частей; различение и узнавание контурных изображений на 

зашумленном фоне, способности обводить выделенный контур. Учить копировать 

геометрические фигуры по образцу. Развивать глазомерные действия (действия 

прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий 

разной длинны, опыт их точного копирования.  

 

Программные задачи шестого уровня. 4-й год обучения:  
1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания 

обучающихся о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак 

цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии 

цветов и их оттенков в большом пространстве.  

2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом пространстве в 

зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, 

тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность обучающихся узнавать при 

любой освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его 

оттенок в предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. Учить узнавать и называть трапецию, соотносить 

с другими четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и треугольника.  

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать составные формы 

(круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять 

геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию предмета путем 

составления ее из простых форм. Повышать зрительную способность при различении 

треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных признаках). 

Продолжать развивать способность различать однородные предметы по различиям в 

конфигурации частей.  

4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в неполном 

предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно прослеживать 

контур предметов сложной конфигурации.  
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5. Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, определять 

размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в практической 

деятельности. 

Развивать способность локализовать предмет заданной величины из множества 

предметов. Учить отражать величину натуральных объектов условно, соблюдая 

пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать пространственные 

отношения в группе предметов (6 - 7), выделяя пространственное положение каждого из 

них относительно другого. Продолжать учить отражению пространственных отношений 

натуральных объектов в схеме. Учить располагать объекты по схеме (чтение схемы 

осязательно-зрительным способом). 

6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4 - 5-ю предметами 

(постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, расположенными в 

одном (двух) направлении (ях) и между предметами, расположенными в разных 

направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять удаленность предмета в 

большом пространстве по способности различать его окраску, форму, размер. Продолжать 

упражнять обучающихся в узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением 

признака, по которому узнавал. 

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик предмета 

по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о воспринимаемом 

предмете. 

8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться плана 

(по вопросам педагогического работника); целостно описывать облик персонажей 

картины, учить на основе воспринятого давать характеристику их эмоционального 

состояния, социальной принадлежности; определять и описывать время происходящих 

событий (предлагать воспринимать и описывать одни и те же события в разные 

временные отрезки и видеть при этом изменения в изображении).  Развивать способность 

различать изображенные мелкие предметы. Учить отражать изобразительные признаки 

глубины пространства, показывать линейную перспективу, учить соотносить натуральную 

величину объекта с величиной его изображения (в сравнении с величиной других 

объектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются 

нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт рассматривания 

иллюстраций.  

9. Продолжать развивать у обучающихся способность видеть в предметах большого 

пространства составные части и формы и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. 

Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию в заданном пространственном 

положении. Продолжать учить составлять сложную конфигурацию объекта из простых 

форм. Продолжать формировать социальные эталоны.Повышать дифференцированность 

восприятия, экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. 

Формировать представления об экспрессии эмоции интереса, удивления, спокойствия. 

Обогащать опыт осмысления эмоционального состояния персонажей сюжетных 

изображений, на основе детализированного и целостного восприятия пантомимики. 

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по 

лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов 

(изображений) и их познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей 

(определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, 

расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности. 

Обогащать опыт сличения и идентификации образов при отражении цветного, 

контурного, силуэтного изображений объекта.  Обогащать опыт различения и узнавания 

контурного изображения объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать 

расширять объем и скорость восприятия при выборе предметных картинок из ряда.    
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11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развиватьориентировочную, 

регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элементов и 

воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограничением 

линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их 

анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной 

протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования 

и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характеристик 

предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. Формировать умения 

(действия) практического изменения протяженности: длины, высоты, ширины. Развивать 

глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и координацию рук: повышать 

ритмичность движений; совершенствовать способность синхронно переключаться на 

новое положение рук, пальцев с одного движения на другое; повышать точность, 

дифференцированность движений пальцев. 

13. Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

14. Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается прослеживание. 

Обогащать опыт выполненияпрослеживающих движений глаз в разных глубинных зонах 

и плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного слежения и от 

произвольной регуляции прослеживания. Совершенствовать формообразующие 

движения. Расширять вариативность сенсорного эталона "форма". Обогащать опыт 

локализации, различения, идентификации и узнавания треугольников, 

четырехугольников, овалов разной протяженности. Обогащать опыт копирования путем 

обведения контура. Совершенствовать технику выполнения графических заданий: 

добиваться проведения без наклонных относительно вертикальной оси линий, 

предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожания. 

Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

15. Формировать умение копирования: 

1) узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;  

2) выдели (покажи и (или) назови) каждый элемент;  

3) определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность 

копирования;  

4) определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого;  

5) приступай к копированию. 

16. Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать "чувство 

линии", умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол от 

тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразную 

линии. Обогащать опыт "чтения" линий сложной конфигурации, включающей элементы 

прямой, ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариативностью).  

17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать опыт 

восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно пространственную 

среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки пространственной ориентировки 

"от себя", "от другого человека", по поверхности. Развивать способность к тонкой 

дифференцировке пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-

поисковые умения и действия.  

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа.  

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности.  

Развитие слуха и слухового восприятия.  

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового пространственного 

восприятия с повышением способности к ориентировочно- поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей основ движений, действий, 
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деятельности. Обогащение опытаслухового восприятия с развитием дифференциации 

звуков по их предметно-объектной отнесенности, по психофизической характеристике - 

громкость, высота, по пространственной ориентации - сторона и удаленность от 

источника звука. 
Обогащение опыта восприятия звуков и шумов действительности с эмоциональным 

реагированием и осмысленностью их отражения и актуализацией зрительного внимания 

на объектах восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой 

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

полимодальности предметного восприятия с актуализацией слухового восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих 

(ближайший социум).  

Развитие осязания и моторики рук.  

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук.  

Развитие тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным контролем действий, 

повышать умения узнавать предметы на ощупь.  

Развитие праксиса рук:  

- статического (умение выполнять позы);  

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

выполнения цепочки действий;  

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

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

показывать).  

Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев.  

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных 

впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. 

Развитие умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным 

уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; "обслуживающих" познавательную 

деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение на ограниченной плоскости). 

Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и осязания 

предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных 

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 

их уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя 

губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать 

губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение щек, 

щеки надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей.  

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

запрет, удивление.  

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, 

движений и действий, востребованных в общении, совместных играх.  

Развитие интереса к собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях 

восприятия их зеркального отражения. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки.  

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной 

организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта 
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свободного передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-

поисковой деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной 

организации помещений в Организации.  

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоскости листа. 

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

листы), умений перелистывать страницы.  

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения 

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

протяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумаги 

предметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зрительной локализацией 

заданного места воспроизведения.  

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

выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения (для 

части слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле).  

Коррекционная работа учителя – дефектолога (тифлопедагога) осуществляется, 

исходя из уровневой системы, рекомендованной ФАОП ДО по следующим направлениям:  

•Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины. 

•Развитие пространственных представлений. 

• Развитие осязание и мелкой моторики.  

•Социально – бытовая ориентировка и предметные представления.  

Развитие осязания и мелкой моторики реализовывается не отдельными занятиями, 

а включается в другие коррекционные направления. 

 

2.3.2. Содержание лечебно – восстановительной работы.  

Лечебно – восстановительная работа в группах для детей с нарушениями зрения 

осуществляется посредством медицинской коррекции врача – офтальмолога и медсестры 

– ортоптистки.  

Задачи лечебно- восстановительной работы.  

- клиническое изучение лиц с нарушениями зрения, выяснение типологии нарушений 

функций зрения;  
- определение путей и создание условий коррекции и восстановления нарушенных и 

недоразвитых зрительных функций при слабовидении 

Основные направления лечебно- восстановительной работы.  

Врач-офтальмолог проводит следующие виды работ:  

• осмотр и постановка офтальмологического диагноза, назначение аппаратного лечения, 

оптической коррекции  

• проверка наличия очков и окклюдоров, оценка зрительной нагрузки по результатам 

работ детей, проверка исполнения медсестрой назначений врача;  

• 1 раз в две недели проверка остроты зрения у детей, характера зрения на цветном 

приборе, измерение угла косоглазия по Гиршбергу в очках и без очков, определение 

зрительной фиксации, исследование на синоптофоре, офтальмоскопия с записью 

результатов осмотра;  

• тематическая и фронтовая проверка групп;  

• анализ и учет результатов 1 раз в месяц;  

• учеба с медсестрой - ортоптисткой, воспитателями, учителями – дефектологами, 

учителем - логопедом;  

• беседы и лекции с родителями;  

• набор и выписка детей из специализированных групп детского сада;  

• контроль над правильным ведением офтальмологической документации.  

 

Медсестра-ортоптистка охватывает следующие виды деятельности:  

• проводит окклюзию детям и следит за состоянием окклюдоров;  



106 
 

• выполняет лечебные процедуры с использованием аппаратов и приборов по назначению 

врача-окулиста;  

• 3 раза в месяц, а по показаниям и чаще, проверяет остроту и характер зрения детей, 

определяет фиксацию;  

• принимает участие в осмотре детей врачом-окулистом, в субъективном подборе очков;  

• следит за состоянием и чистотой очковых стекол;  

• следит за исправностью офтальмологической аппаратуры;  

• проводит тематическую проверку групп 1 раз в неделю;  

• проводит беседы с родителями, воспитателями, персоналом детского сада;  

• ведет офтальмологическую документацию и совместно с врачом- окулистом составляет 

отчет о работе.  

Интеграция в работе коррекционно-образовательного процесса и лечебно-

восстановительной работы  

Все виды коррекционной работы, осуществляемые учителем – дефектологом 

пронизаны задачами лечебного процесса, что говорит о максимальном сближении работы 

учителя – дефектолога, врача – офтальмолога и медсестры – ортоптистки. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности медико-

педагогического процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления зрительной недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Таблица отражает наполняемость направлений лечебно – восстановительной 

работы в рамках взаимодействия учителя – дефектолога и врача – офтальмолога с 

медсестрой – ортоптисткой. 

 
Направления лечебно – 

восстановительной работы, 

осуществляемая 

врачом – офтальмологом и медсестрой - 

ортоптисткой 

Деятельность в рамках данной работы 

учителя – дефектолога 

Общая оценка состояния зрения ребенка.  Оценка состояния зрительного восприятия 

по тифлопедагогическим картам, 

составленным на основе методических 

рекомендаций Л. А. Ремезовой, Е. Н. 

Подколзиной на каждый возрастной 

период, изготовлен наглядный 

инструментарий к диагностике каждого 

возрастного периода. 
Назначение аппаратного лечения.  В соответствии с этапами лечения, 

основываясь на рекомендациях Л. И. 

Плаксиной подобран и изготовлен 

стимульный  

зрительный материал. 
Рекомендации в соответствии со 

зрительными диагнозами каждого ребенка и 

организации охранительного режима.  

Разработаны таблицы соответствия 

направлений коррекционо-развивающей 

работы офтальмологическому диагнозу и  

результатам диагностики.  

 

 
Динамическое обследование и наблюдение 

за состоянием зрительной функции. 
Разработаны карты мониторинга остроты 

зрения, отражающие результаты 

комплексного воздействия на ребенка на 

протяжении всего пребывания в ДОУ. 
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Прослеживание динамики развития 

зрительного восприятия.  

Разработаны протоколы мониторинга 

уровня развития зрительного  

восприятия. Разработаны карты 

индивидуального развития.  

 

 

 
Только взаимосвязь лечебно- восстановительного и коррекционно-педагогического 

воздействия на ребёнка с патологией зрения даст необходимую эффективность в 

восстановлении зрительных функций.  

Взаимосвязь участников лечебно-коррекционно-педагогического процесса  

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя – дефектолога, врача офтальмолога, медсестры 

ортоптистки, воспитателя, учителя – логопеда.  

Функции участников процесса  

Учитель – дефектолог:  

• подгрупповые коррекционные ООД;  

•индивидуальные коррекционные ООД.  

Врач офтальмолог:  

• постановка офтальмологического диагноза;  

•назначение лечения;  

• наблюдение детей в течение всего учебного года.  

Медсестра – ортоптистка:  

•аппаратное лечение.  

Воспитатель:  

•фронтальные, подгрупповые ООД;  

•наблюдения;  

•эксперементальная деятельность;  

•Игры и упражнения на развитие зрительного восприятияи предметных представлений 

Учитель – логопед:  

• индивидуальные коррекционные ООД.  

Родители:  

•соблюдение режима окклюзии, ношения очков;  

• выполнение рекомендаций врача – офтальмолога, учителя – дефектолога.  

• игры и упражнения на развитие зрительного восприятия и предметных представлений, 

подобранные учителем – дефектологом.  

Выделяют следующие формы взаимодействия учителя – дефектолога с 

воспитателями и учителем – логопедом:  

➢ Ознакомление воспитателей и учителя – логопеда с результатами обследования 

уровня развития зрительного восприятия, с таблицей соответствия направлений 

коррекционно - развивающей работы офтальмологическому диагнозу и результатам 

диагностики на каждого ребёнка.  

Воспитателям и учителю-логопеду при планировании занятий необходимо 

пользоваться индивидуальными рекомендациямипо каждому ребенку, которые 

составляются учителем–дефектологом на основе офтальмологических данных, 

предоставленных врачом офтальмологом и медсестрой – ортоптистки.  
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➢ Оказание помощи воспитателям и учителю - логопеду в написании перспективного 

планирования на учебный год.  

Для достижения наиболее оптимального результата учителями- дефектологами 

составляется тематическое планирование в каждой возрастной группе. Начиная со II 

младшей, оговаривается количество нового номинативного словаря, и в каждой 

последующей возрастной группе прибавляются новые предметные понятия, которые были 

разработаны Л. А. Ремезовой. На протяжении одной недели вся продуктивная 

деятельность, речевая деятельность подчинены одной теме. 

Задача учителя – дефектолога - формирование полноценных образов как одного из 

существенных звеньев познания окружающего мира 
Задача учителя – логопеда - основное внимание уделяется расширению знаний и 

представлений о предметах, развитию диалогической и монологической речи 

Задача воспитателя создать оптимальные условия для формирования всесторонних 

представлений об окружающей действительности и организовать разнообразную 

предметную среду. 

➢ Посещение занятий воспитателей, учителя – логопеда, с целью создания и выбора 

единых средств, форм коррекционной работы.  

➢ Оказывает методическую помощь воспитателям, педагогам в подборе 

коррекционного материала необходимого для проведения занятий и в коррекционный 

уголок. 

➢ Ведение тетради взаимодействия учителя – дефектолога и воспитателей.  

➢ Проведение консультаций с воспитателями и другими специалистами по разделам:  

- «пятиминутки»;  

- индивидуальная коррекционная работа;  

-зрительные тренажёры;  

- игры, подвижные игры, в зависимости от этапа лечения. 

➢ Проведение открытых занятий для воспитателей и других специалистов  

➢ Проведение педагогических совещаний  

 

* Плеоптическое лечение 

Основная задача- ликвидация амблиопии и восстановление остроты зрения, так как 

для выработки бинокулярного зрения острота хуже видящего глаза должна быть не менее 

0,3 – 0,4. 

Медицинская коррекция:  

а) окклюзия- восстановление функции косящего глаза, за счет выключения из акта зрения 

второго, лучше видящего.  

б) аппаратное лечение, компьютерное лечение. Педагогическая коррекция в группах:  

Воспитатель в течение дня следит за состояние окклюзии. Для успешного лечения 

одновременно с заклейкой делают тренировочные упражнения по рекомендации учителя – 

дефектолога для плохо видящего глаза. Используют различные зрительные нагрузки: 

раскладывание мелкой мозаики; сортирование различных круп; игры – лабиринты, 

игрушки – вкладыши и т.п. С детьми вновь поступившими ведется подготовка к 

аппаратному лечению.  

 

* Ортоптическое лечение  
Основная задача – устранение феномена подавления зрительных впечатлений 

косящего глаза, т.е. получение одновременного зрения вместо монокулярного; 

восстановлениебифовеальногослияния; развитие фузионных резервов и восстановление 

бинокулярного зрения. 

Цель: восстановить способность к слиянию двух изображений в одно (фузии). 

Медицинская коррекция: 

- упражнения на СИНАПТОФОРЕ; 
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- компьютерная ортоптика. 

Педагогическая коррекция в группах: ребёнка знакомят с изображениями, 

имеющимися на аппарате, и дают совместно с учителем – дефектологом понятие 

совмещения и предлагают упражнения: «Подбери пару»; «Положи одно изображение на 

другое»; «Соедини два изображения в одно»; «Подбери к контурному изображению 

силуэт», проводят специальную гимнастику для глазных мышц.  

 

* Диплоптическое лечение  

Основная задача – закрепление бинокулярного зрения и выработка 

стереоскопического видения (возможность распознать глубину пространства).  

Медицинская коррекция: аппаратное лечение.  

Педагогическая коррекция в группах: настольные игры «Бильярд», «Колпачки», 

«Попади в цель», «Прокати шар в ворота» (при игре упражняются глазодвигательные 

функции, дети учатся соизмерять разные по величине предметы, выделять расстояние 

между предметом и объектом).  

Таким образом, педагогическая работа и комплексный лечебный 

восстановительный процесс осуществляется на основе максимального сближения 

медицинских и педагогических средств коррекции.  

 

Содержание работы ПМПк  

Цель ПМПк – создание условий для сопровождения и развития ребенка с патологией 

зрения в группах компенсирующей направленности.  

Основными задачами службы являются:  
1. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 

эмоционального благополучия воспитанников.  

2. Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка.  

3. Подготовка детей к новой социальной ситуации развития.  

4. Изучение индивидуальных особенностей детей с патологией зрения в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления.  

5. Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации деятельности.  

6. Оказание медико-психолого-педагогического сопровождения детей во время 

пребывания в ДОУ.  

Состав ПМПк утверждается руководителем; участниками психолого- 

педагогического консилиума являются специалисты ДОУ, воспитатели, родители. и 

дополняется по мере необходимости другими участниками.  

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. Проводятся 

заседания под руководством председателя. Плановые заседания консилиума проводятся 

два раза в год, в частности, в сентябре, апреле текущего учебного года.  

Внеплановые заседания проводятся по следующим запросам: вновь поступивший 

ребенок по заключению ЦПМПК в течение учебного года, направление ребенка на 

ЦПМПК для получение дальнейших рекомендация в связи с окончанием срока действия 

заключения, направление ребенка на ЦПМПК для перехода на другой уровень 

образования, направление ребенка на ЦПМПК для уточнения образовательной программы 

в соответствии с первичным нарушением.  

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребёнка каждым 

специалистом образовательного учреждения, результаты его воспитания и обучения, 

составляется заключение, разрабатываются рекомендации и утверждается 

индивидуальная программа развития.  
ПМПк образовательного учреждения имеет право самостоятельно планировать и 

организовывать учебно-воспитательные, консультационно-методические лечебно-
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профилактические и другие мероприятия с целью оказания комплексной 

реабилитационной помощи детям, их семьям и участникам образовательного процесса. 

 

2.4.Программа воспитания 

2.4.1.Пояснительная записка 

Программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

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

ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. Программа воспитания основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления программы воспитания. 

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

программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе, 

возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Структура программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.4.2. Целевой раздел программы воспитания 

2.4.2.1. Цель и задачи воспитания  
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Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с 

нарушением зрения и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

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

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

с учетом психофизических особенностей, обучающихся с нарушением зрения. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи конкретизируются по возрастам:  

Младшая группа (3-4 года)  

Задачи:  

• Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем;  

• Приучать детей к вежливости;  

• Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и др.);  

• Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, 

напоминать их имена и отчества;  

• Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города, в котором они живут. Побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.).  

Средняя группа (4-5 лет)  

Задачи:  

• Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят 

друг друга;  

• Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий;  

• Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении;  

•Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, 

достопримечательностями;  

• Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу;  

• Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении;  

• Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду;  

• Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу.  

Старшая группа (5-6 лет)  

Задачи:  

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 

окружающим;  

• Учить заботиться о младших, помогать и защищать их;  

• Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности;  

• Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, 

как важен их труд для общества;  

• Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях города, культуре, традициях Самары, о замечательных людях, 

прославивших родной город;  

• Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.  

• Воспитывать любовь к Родине;  
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• Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная 

страна, Москва – главный город, столица нашей Родины;  

• Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Задачи:  

• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны;  

• Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей;  

• Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий;  

• Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеи, выставки и др.);  

• Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива;  

• Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Самары;  

• Углублять и расширять представления о Родине – России;  

• Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения;  

• Закреплять представления о символике России. - Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям;  

• Расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках.  

• Знакомить с выдающимися космонавтами России;  

• Углублять знания о Российской армии;  

• Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов.  

 

2.4.2.2. Принципы воспитания  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 
- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  
- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  
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2.4.2.3. Уклад образовательной организации.  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – Учреждение) создано на 

основании решения совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 26 января 2004 г. № 1). 

Учредителем Учреждения является открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (далее – Учредитель).  

Юридический адрес Учредителя: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. 

Полное наименование Учреждения – частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 118 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 

Сокращенное наименование Учреждения – Детский сад № 118 ОАО «РЖД». 

Организационно-правовая форма – частное учреждение. 

Место нахождения Учреждения: юридический адрес: 443030, Самарская область, г. 

Самара, ул. Красноармейская, 112 а; 

фактический адрес: 

443030, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, 112 а (корпус 1).          

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 63Л01 № 0002166 от 

08.02.2016г., регистрационный № 6485, выдана Министерством образования и науки 

Самарской области. Срок действия – бессрочно. 
Символика учреждения, создаёт его индивидуальный стиль, способствует 

повышению имиджа ДОУ, имеется свой логотип и гимн. 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  Программа воспитания обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Миссия дошкольной образовательной организации - создание условий для 

благоприятной социализации и проживания дошкольного детства детьми, их 

интеллектуальное и личностное развитие, формирование здорового образа жизни и 

нравственной культуры на основе равных стартовых возможностей и индивидуальных 

особенностей, в процессе реализации права каждого ребенка на образование и воспитание 

на основе базовых ценностей Российского общества при тесном сотрудничестве с 

родителями (законными представителями). 

Детский сад использует комплексный подход в организации педагогического 

процесса, включающий блоки: 

- Воспитательно-образовательный (применение разноуровневых программ, 

преемственность в работе специалистов, интегративный подход, создание оптимальных 

условий успешного усвоения программ и т.д.). 

- Профессионально – компетентностный: 

 а) педагогический всеобуч для педагогов (цикл семинаров - практикумов, конкурс 

«Воспитатель года», тематические педсоветы и методические объединения творческих 

групп, открытые занятия); 
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 б) психолого-педагогический всеобуч для родителей (законных представителей) 

(тематические семинары-практикумы и лекции, консультации, в том числе, 

дистанционные через сайт детского сада). 

- Научно-методический (мониторинг, научное редактирование и издание учебно-

методических пособий с обобщением экспериментальной деятельности, инновационных 

проектов, научно-методических разработок участников и победителей конкурсов, 

консультирование по написанию научно - практических статей педагогов и их участия в 

педагогических форумах и конференциях). 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ 

• Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных 

групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный 

результат. 

• Педагогический коллектив ориентирован на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это творческие объединения, исследовательские лаборатории, 

конструкторские бюро, детско-взрослые объединения (совместные творческие 

мастерские, родительские клубы), способствующие социализации детей. 

• Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

детском саду существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультативную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в вопросах организации и проведения воспитательных 

мероприятий. 

• Социальными заказчиками деятельности учреждения являются родители 

(законные представители) воспитанников. Коллектив ДОУ создает доброжелательную, 

психологически безопасную комфортную среду, в основе которой лежит принцип 

сотрудничества.Для благоприятной адаптации и сохранности психологического здоровья 

детей в детском саду проводится постоянно действующий психолого-педагогический 

всеобуч для педагогов и родителей. 

• Наше образовательное учреждение – первичное звено единой и непрерывной 

системы образования, в котором профориентация детей носит ознакомительный 

характер. Цель профориентационной деятельности в дошкольном возрасте - 

формирование и расширение представлений у детей о многообразном мире профессий, 

чтобы в период профессионального самоопределения молодые люди смогли сделать 

адекватный выбор своей будущей профессии.   

Специфичным для нашей организации является то, что детский сад относится к 

ведомству ОАО «РЖД», в котором трудятся родители наших воспитанников, и у них 

интерес к профессиям своих пап и мам настолько естественен, что делает важным 

ознакомление, именно, с железнодорожными профессиями.  

Педагоги вместе с родителями в доступной форме знакомят детей с железной 

дорогой, железнодорожным транспортом и профессиями железнодорожников. Встречи с 

«интересными людьми» помогают детям расширить свои представления о работе 

родителей, бабушек, дедушек, а экскурсии - поближе познакомиться с их рабочим местом 

и предметом труда.  

Педагогами разрабатываются проекты и презентации для организации сюжетно-

ролевых игр старших дошкольников по ознакомлению с профессиями железнодорожного 

транспорта, ознакомлению с достопримечательностями городов Куйбышевской железной 

дороги. На базе детского сада создан мини-музей «Моя железная дорога», который 

систематически пополняется различными экспонатами. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 
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значимостью. Воспитанники – постоянные участники концертных программ для 

работников и ветеранов – железнодорожников. 

Так, за последнее десятилетие были организованы инновационные проекты по 

профориентации дошкольников в условиях детского сада, результаты, описание, 

практический материал которых обобщены в учебно-методических пособиях. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Взаимодействие с социумом. 

 Одним из принципов формирования образовательной программы является сетевое 

взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, использование ресурсов социокультурной среды города. 

 Цель: Создание механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов г.о. Самара в образовании. 

 Задачи: 

1. Создание условий для использования возможностей социума: эффективного 

использования ресурсов, для создания единой воспитательной системы и создания 

максимальных возможностей для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий.  

2. Использование возможностей социума для реализации образовательных задач, 

направленных на повышение уровня развития ребенка дошкольного возраста и 

достижения им результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования.  

3. Расширение возможностей образования и социально-позитивной деятельности 

воспитанников за пределами образовательных организаций с учетом индивидуальных 

интересов и возрастных потребностей. 

4. Создание системы выявления, поддержки и развития детской одаренности, 

основанной на взаимодействии государственных образовательных учреждений, 

организаций культуры, спорта и науки, использовании современных интернет-технологий.  

5. Создание единого информационного пространства государственных 

образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта и науки, и структурных 

подразделений ОАО «РЖД», для повышения компетентности педагогов и родителей по 

вопросам успешной социализации и приобщения детей дошкольного возраста к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

2.4.2.4. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Способ структурирования предполагает интеграцию:  

- «от взрослого»: предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: событийной среды как способ 

жизнедеятельности и событийности детско-взрослой общности; 

- «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: 

рукотворной среды, которая, с одной стороны, является результатом развития, с другой – 

формирует ценностно-смысловую перспективу творческого и созидающего отношения 

ребенка к окружающему миру. 
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Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе. 

Для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и себе в группах созданы условия: организованы центры активности, 

подобраны методические материалы. С целью ознакомления с традиционными 

ценностями российского общества проводятся праздники и развлечения. Организуются 

совместные детско-родительские проекты, акции, творческие мастерские, событийные 

мероприятия. 

Формированию эмоционально-ценностного отношения воспитанников к 

окружающему миру, другим людям и себе помогают применяемые педагогами 

различныеобразовательные технологии. 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества. 

Для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии 

с традиционными ценностями российского общества в группах созданы центры 

театрализованных игр с различными видами театров (перчаточный, пальчиковый, на 

ложках, настольный, теневой и т.д.), реквизитами для разыгрывания сценок и спектаклей, 

набор кукол, ширмой для кукольного театра, элементами костюмов, масок. Имеетсяуголок 

ряженья, атрибуты для различных игровых позиций: природный материал, афиши, 

билеты, декорации. Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков, навыков поведения. Любимые герои становятся образцами для 

подражания и отождествления. В процессе разыгрывания сказок развивается культура 

общения. Дети учатся оценивать свое поведение и поведение сверстников по отношению 

к своим близким, определяют нравственные качества. 

В книжном центре организовываются тематические выставки, посвященные 

юбилейным датам писателей, тематические викторины, выставки-загадки, выставки-

кроссворды. 

Центры сюжетно-ролевых игр оснащены разнообразными материалами, 

реквизитами в виде дополнительных материалов и игрушек по различным темам, на 

развитие фантазии. 

Условия для становления самостоятельности, инициативы и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество 

Для становления самостоятельности, инициативы и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное 

детскоесообщество, предоставления ребенку свободы, выбора самостоятельных действий 

в реализации своих интересов, педагогами в группах созданы условия, позволяющие 

каждому ребёнку, проявляя инициативу, самостоятельно изменять в соответствии с 

собственными потребностями окружающее пространство. Самостоятельность - одно из 

ведущих качеств личности, выражающееся в умении действовать сознательно и 

инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих 

принятия нестандартных решений.  Инициативность у детей неразрывна с 

проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательности. Развитие 

самостоятельности и инициативы в дошкольном возрасте связано с освоением 

дошкольником разных видов деятельности, в которых он приобретает возможность 

проявлять свою субъектную позицию. Каждая деятельность оказывает своеобразное 

влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. Условия, созданные 

педагогами для свободной деятельности воспитанников, обеспечивающие каждому 

ребенку выбор деятельности по интересам, обязательно предусматривают полоролевую 

специфику организации среды, которая обеспечивает ее как общими, так и 

специфическими материалами для девочек и мальчиков. Для мальчиков отдельно 

оборудованы места с техникой, конструкторами, предметами для двигательной 
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активности. Для девочек созданы условия для игр с куклами, имеется уголок с дамскими 

принадлежностями: сумочки, шляпки, украшения, расчески, заколки.  

С цельюактивизации самостоятельной художественной деятельности в центре 

изобразительной деятельности имеются схемы, технологические карты для рисования и 

лепки, ручного труда, что позволяет ребенку самостоятельно осуществлять свой замысел, 

проявлять инициативу. 

Для сюжетно-ролевых игр в группах имеются контейнеры, подобраны атрибуты для 

развития сюжетов игр, разнообразные предметы-заместители, позволяющие ребенку 

активно и по своему усмотрению действовать, обогащая сюжет игры.  

Центр конструирования оборудован строительными материалами и модулями 

разного размера. Игры помогают развивать конструктивные навыки, навыки общения и 

взаимодействия дошкольников друг с другом. 

Развивающая среда в группах организована с учетом возможностей для детей играть 

и участвовать в отдельных подгруппах. Вспомогательные средства и игрушки 

расположены таким образом, чтобы их свобода передвижения не нарушалась. Для 

включения детско-взрослой общности в такиевиды деятельности, как наблюдение, 

экспериментирование, самостоятельный поиск в центрах экспериментирования подобран 

разнообразный материал: природные объекты (листья, коллекции семян, камушки, 

ракушки), научно-популярные книги, книжки с картинками, посвящённые природе и 

другим явлениям, инструменты для проведения экспериментов, схемы для проведения 

экспериментов. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель воспитывает у детей навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

 

2.4.2.5. Общности образовательной организации 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОУ можно выделить следующие общности (сообщества): 

- педагог – дети; 

- родители (законные представители) - ребёнок (дети); 

- педагог-родители (законные представители). 

 В детском саду организована работа следующих общностей (сообществ): 

- профессиональная общность; 

- профессионально-родительская общность; 

- детско-взрослая общность; 

- детская общность. 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками детского сада. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники детского сада должны: 
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- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

- побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

К профессиональным общностям в детском саду относятся: 

 - Педагогический совет 

- Совет трудового коллектива 

- Творческая группа 

- Психолого-педагогический консилиум. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача 

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в детском саду относятся: 

- Совет родителей 

- Общее родительское собрание. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Культурные практики детского сада, направленные на развитие детско-взрослой 

общности: 

- Кружки по интересам 

- «Деятельность в центрах активности» 

Детская общность.Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 



119 
 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатели воспитывают у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Педагоги ДОУ соблюдают нормы профессиональной этики и поведения: 

- всегда выходят навстречу родителям и приветствуют родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- описывают события и ситуации, но не дают им оценки; 

- не обвиняют родителей и не возлагают на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

2.4.2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

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

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
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- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает 

в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 
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людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать 

у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
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занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 

и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания 

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком 

её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 
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К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 

детей. 

 

2.4.2.7. Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с 

нарушением зрения. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с 

нарушением зрения к концу дошкольного возраста. Основы личности закладываются в 

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

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

с нарушением зрения дошкольного возраста (до 8 лет). 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником 

и другими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках. 

 

2.4.3. Содержательный раздел  

2.4.3.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с нарушением 

зрением дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 
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ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у ребёнка 

с нарушением зрения личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагаетформирование: 

- «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере);  

- «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие 

у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);  

 - «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания. 
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению.  
2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников с нарушением зрения на основе творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания.  

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей с нарушением зрения к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми.  

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
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Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка.  

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания.  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания.  

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса.  

 

2.4.3.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенности реализации воспитательного процесса программа воспитания 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей Самарского края 
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иобразовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников 

и их родителей (законных представителей). 

 Особенности Детского сада № 118 ОАО «РЖД» в контексте направлений 

воспитания: 

- направленность групп ДОУ. В детском саду организована работа группы 

компенсирующей направленности для обучающихся с нарушениями зрения 5-7(8) лет. 

. Педагоги ДОУ организуют воспитательный процесс с учетом психофизических 

особенностей и возможностей детей с нарушением зрения.  

 Детский сад использует комплексный подход в организации педагогического 

процесса, включающий блоки: 

- Воспитательно-образовательный (применение разноуровневых программ, 

преемственность в работе специалистов, интегративный подход, создание оптимальных 

условий успешного усвоения программ и т.д.). 

- Профессионально – компетентностный: 

 а) педагогический всеобуч для педагогов (цикл семинаров - практикумов, конкурс 

«Воспитатель года», тематические педсоветы и методические объединения творческих 

групп, открытые занятия); 

 б) психолого-педагогический всеобуч для родителей (законных представителей) 

(тематические семинары-практикумы и лекции, консультации, в том числе, 

дистанционные через сайт детского сада). 

- Научно-методический (мониторинг, научное редактирование и издание учебно-

методических пособий с обобщением экспериментальной деятельности, инновационных 

проектов, научно-методических разработок участников и победителей конкурсов, 

консультирование по написанию научно - практических статей педагогов и их участия в 

педагогических форумах и конференциях). 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ 

• Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных 

групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный 

результат. 

• Педагогический коллектив ориентирован на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это творческие объединения, исследовательские лаборатории, 

конструкторские бюро, детско-взрослые объединения (совместные творческие 

мастерские, родительские клубы), способствующие социализации детей. 

• Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

детском саду существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультативную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в вопросах организации и проведения воспитательных 

мероприятий. 

• Социальными заказчиками деятельности учреждения являются родители (законные 

представители) воспитанников. Коллектив ДОУ создает доброжелательную, 

психологически безопасную комфортную среду, в основе которой лежит принцип 

сотрудничества. Для благоприятной адаптации и сохранности психологического здоровья 

детей в детском саду проводится постоянно действующий психолого-педагогический 

всеобуч для педагогов и родителей. 

• Наше образовательное учреждение – первичное звено единой и непрерывной 

системы образования, в котором профориентация детей носит ознакомительный характер. 

Цель профориентационной деятельности в дошкольном возрасте - формирование и 

расширение представлений у детей о многообразном мире профессий, чтобы в период 
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профессионального самоопределения молодые люди смогли сделать адекватный выбор 

своей будущей профессии.   

 Специфичным для нашей организации является то, что детский сад относится к 

ведомству ОАО «РЖД», в котором трудятся родители наших воспитанников, и у них 

интерес к профессиям своих пап и мам настолько естественен, что делает важным 

ознакомление, именно, с железнодорожными профессиями.  

Педагоги вместе с родителями в доступной форме знакомят детей с железной дорогой, 

железнодорожным транспортом и профессиями железнодорожников. Встречи с 

«интересными людьми» помогают детям расширить свои представления о работе 

родителей, бабушек, дедушек, а экскурсии - поближе познакомиться с их рабочим местом 

и предметом труда.  

 Педагогами разрабатываются проекты и презентации для организации сюжетно-

ролевых игр старших дошкольников по ознакомлению с профессиями железнодорожного 

транспорта, ознакомлению с достопримечательностями городов Куйбышевской железной 

дороги. На базе детского сада создан мини-музей «Моя железная дорога», который 

систематически пополняется различными экспонатами. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. Воспитанники – постоянные участники концертных программ для 

работников и ветеранов – железнодорожников. 

 Так, за последнее десятилетие были организованы инновационные проекты по 

профориентации дошкольников в условиях детского сада, результаты, описание, 

практический материал которых обобщены в учебно-методических пособиях. 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Взаимодействие с социумом. 

 Одним из принципов формирования образовательной программы является сетевое 

взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, использование ресурсов социокультурной среды города. 

 Цель: Создание механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов г.о. Самара в образовании. 

 Задачи: 

1. Создание условий для использования возможностей социума: эффективного 

использования ресурсов, для создания единой воспитательной системы и создания 

максимальных возможностей для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий.  

2. Использование возможностей социума для реализации образовательных задач, 

направленных на повышение уровня развития ребенка дошкольного возраста и 

достижения им результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования.  

3. Расширение возможностей образования и социально-позитивной деятельности 

воспитанников за пределами образовательных организаций с учетом индивидуальных 

интересов и возрастных потребностей. 

4. Создание системы выявления, поддержки и развития детской одаренности, основанной 

на взаимодействии государственных образовательных учреждений, организаций 

культуры, спорта и науки, использовании современных интернет-технологий.  

5. Создание единого информационного пространства государственных образовательных 

учреждений, учреждений культуры, спорта и науки, и структурных подразделений ОАО 

«РЖД», для повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам успешной 

социализации и приобщения детей дошкольного возраста к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 
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2.4.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с нарушением зрения в процессе реализации программы воспитания. 

В соответствии с ФГОС ДО и Письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 04.06.2015 № МО-16-09-01/587ТУ организация работы с 

родителями строится по следующим направлениям: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их психического и физического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

В соответствии с ФОП ДО, главными целями взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОУ; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается 

следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом 

об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 
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родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОУ; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и 

ДОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с 

актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях 

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 

 Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. Реализация данной темы осуществляется в процессе 

следующих направлений просветительской деятельности:  
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1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и 

другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОУ и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность используются специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы сопровождаются подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, активно используется 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 
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проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогам ДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

Формы информационного взаимодействия с родителями воспитанников 

(законных представителей) по образовательным областям. 

Здоровье и физическое 

развитие  

1.Ознакомление родителей с критериями оценки здоровья 

воспитанников с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

2.Персонализация передачи информации о здоровье 

каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами 

(«Лист здоровья ребенка», «Дневник здоровья».) 

3.Проведение совместных спортивных досугов, 

спартакиад, физкультурных праздников. Участие в 

городских соревнования по спортивному туризму, во 

Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». 

4.Родительские уголки. 

5.Сайт детского сада. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

1.Ознакомление родителей с основными показателями 

речевого развития воспитанников (звуковая культура речи, 

фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития 

воспитанников. 

3.Привлечение родителей к участию в литературных, 

математических и др. праздниках. 

4.Прослушивание аудиоматериалов, связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

5. Организация «Библиотечки в рюкзачке» 

6.Родительские уголки. 

7.Сайт детского сада. 

Социально – 

коммуникативное развитие 

1.Ознакомление родителей с основными показателями 

социально-коммуникативного развития воспитанников. 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - коммуникативного развития 

воспитанников. 

3.Родительские уголки. 

4.Сайт детского сада. 
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Художественно – 

эстетическое развитие 

  

1.Демонстрация детских работ по рисованию, лепке 

аппликации.  

2.Демонстрация фотоматериалов с изображением 

результатов конструирования воспитанников из различных 

материалов. 

3.Организация выставок детских работ. 

4.Организация совместных с родителями тематических 

выставок. 

4.Родительские уголки. 

5.Сайт детского сада. 

 

 

2.4.4. Организационный раздел  

2.4.4.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить на 

иболееценныедлянеевоспитательнозначимыевидысовместнойдеятельности. Уклад 

ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические 

и др.) интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП 

ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителя 

ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законныхпредставителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевоеинформационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой ДОО и принимается всеми участниками образовательных отношений. 
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Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги 

 
№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные акты, 

правила поведения для обучающихся и 

педагогических работников, внутренняя 

символика. 

2. 

Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов 

деятельности; обустройство 

развивающей предметно-

пространственной среды; организацию 

режима дня; разработку традиций и 

ритуалов Организации; праздники и 

мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие 

Организации с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство Организации с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

 

 

 

 

 

 

Уклад и ребенок с нарушением зрения определяют особенности воспитывающей 

среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда–это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающаясреда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 
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Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации и 

цели воспитания. 

2.4.4.2. Взаимодействие взрослого с детьми с нарушением зрения. События 

ДОУ. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий, обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов(празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 

каждым ребенком. 

Педагогами ДОУ создаются проекты воспитательной направленности, позволяющие 

эффективно решатьзадачи приобщения детей к ценностямроссийского общества. 

Воспитательная работа, ориентированнаяна приобщение детей к ценностям российского 

общества, проектируется в трех формах взаимодействия: 

• «ПЕДАГОГ - ДЕТИ» 

• «ПЕДАГОГ - РОДИТЕЛИ» 

• «РОДИТЕЛИ - РЕБЕНОК» 

Содержание воспитательной работыориентировано на мотивированное осмысленное 

освоение детьми системыценностей. В течение учебного года содержание проектируется 

на основе всехценностей, при этом в каждом месяце выделяется «ценность-доминанта». 

Проектымогут быть долгосрочными (проект года), являясь системообразующей и 

структурообразующей идеей воспитательной работы в ДОУ и семье, или краткосрочными 

(проект месяца). Проект года «Карта нашей страны» предполагает регулярную работу 

детей с картой для отражения опыта реальных и виртуальных путешествий по 

роднойстране, фиксацию маршрутов и личных впечатлений - размещение на 

картефотографий, картинок, наклеек, условных знаков (следов, стрелок и др.). 

Картапредлагает детям зримый образ мира, позволяет им ориентироваться не тольков 

географическом пространстве, но также в пространстве истории и культурына доступном 

языке образов и символов. Такая карта поможет педагогу в течение года раскрывать 

ценность Родины через личные переживания и опыт каждого ребенка, что является 

системообразующей и структурообразующей идеейвоспитательной работы в ДОО и 

семье.Летние путешествия и открытия детей будут отражены на карте нашей страны, где 

педагог вместе с детьми разместит их фотографии, отметит маршруты, обозначит с 

помощью простых пиктограмм самые интересные «открытия».Карта месяца позволит 

визуализировать и привести в систему образы, факты,события, связанные с ценностью 

«Познания». 

 Проекты месяцаразнообразны по тематике, содержанию, 

организационнымформам, при этом каждый проект месяца ориентирован на ценность-
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доминанту, например, проект сентября «Энциклопедия почемучек» предполагает 

постижение детьми ценности познания. День знаний, который по сложившейся традиции 

отмечается 1 сентября, определяет смысловое и организационное начало воспитательной 

работы всего месяцапо формированию у детей отношения к познанию как ценности, 

обогащению ихпредставлений о том, как интересно и важно узнавать что-то новое, делать 

«открытия», чему-то учиться. Ценность «Познание» - одна из самых сложных, поэтому 

воспитательная работаначинается с близкого детям символа - «Книга». Книга - ключевой 

образ месяца, вокруг которого интегрируются разные виды деятельности. Книгу мы с 

интересомчитаем, заботливо «лечим», бережно храним и даже создаем своими руками.  

Детско-взрослым проектом воспитательной направленности в сентябре 

станетсовместное создание детьми, родителями и педагогами самодельной 

«Энциклопедии почемучек», в которую войдут рисунки и рассказы детей о том, «Гдемы 

летом побывали, что увидели-узнали». Работа над проектом будет вестисьв течение всего 

месяца в разных формах взаимодействия: «Педагог - Дети», «Родители - Ребёнок», 

«Педагог - Родители». 

«ПЕДАГОГ – ДЕТИ». Воспитатель побеседует с детьми о том, где и как они провели 

лето, уточнит и обобщит их представления о том, что они узнали, чемунаучились. Эти 

впечатления станут основой рукотворной книги — «Энциклопедии почемучек». Педагог 

предложит детям всем вместе составить из отдельныхстраничек общую «Энциклопедию 

почемучек», оформить ее обложку. 

«РОДИТЕЛИ – РЕБЁНОК». Дома каждый ребенок создаст свою страничку будущей 

энциклопедии, которую он оформит вместе с родителями - нарисуеткартинку, а родители 

запишут его рассказ. Содержанием рассказа и картинкимогут стать интересные факты, 

явления, события, про которые ребенок узнал, и те вопросы, на которые он смог найти 

ответы вместе со старшими. Затем вгруппе детского сада дети смогут обменяться своими 

впечатлениями, рассказать друг другу о своих «открытиях» и соединить с помощью 

педагога все страницы в одну «Энциклопедию почемучек». Самодельная книга 

«Энциклопедия почемучек» объединяет детей и взрослых общим ценностно-смысловым 

содержанием. 

Проект апреля «Цветы России» нацелен на приобщение детей к ценности природы 

своего родного края (малой Родины) и страны в целом. 

Презентации проектоввоспитательной направленности проводятся в утреннее и 

вечернее время, гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в 

игровую и театрализованную деятельность детей. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 

Праздники при их правильной и грамотной организации и проведения – эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Праздник будет захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка при условии: 

- выбора разнообразных форматов в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста; 

- участия родителей; 

- поддержки детской инициативы. 

Общие дела - этособытия ДОУ, которые планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творческих 

дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. В ДОУ такими являются: 

- социальные и экологические акции; 

- выставки; 

- проекты; 

- спортивные и оздоровительные мероприятия; 

- конкурсы; 

- творческие мастерские. 
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Утренний и вечерний круг – элемент врежиме дня, направленные на формирование 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. Проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). Утренний круг – начало дня, когда дети собираются все вместе. На утреннем 

круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. Вечерний кругпроводится 

в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Для оптимального развития детей 

правильно организованная и продуманная прогулка помогают педагогу решать 

воспитательно-образовательные задачи: 

- укреплять здоровье детей; 

- приобщать к подвижным и спортивным играм; 

- удовлетворять потребность в двигательной активности; 

- сплачивать детское сообщество, развивать доброжелательность, умение 

взаимодействовать со сверстниками; 

- развивать игровые навыки; 

- развивать разновозрастное общение. 

Проводится прогулка два раза в день (в первую и во вторую половину дня). 

Режимные моментызанимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины мира, в 

которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

Режимные моменты – это возможность для обучения и воспитания детей в процессе 

которых развиваются соответствующие навыки самообслуживания, расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 

социально-коммуникативные навыки и т.д.  

Утренний прием детей – важный момент в режиме дня, который создает 

эмоциональный комфорт и положительный заряд на весь день, развивает навыки 

вежливого общения, способствует вовлечению родителейв образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика в детском саду – организационный момент в начале дня, 

нацеленный на создание положительного эмоционального настроя, сплочения детского 

коллектива, развития добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать, музыкальное и физическое развитие. 

В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводится на улице. 

В группах определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. Правила, по 

которым определяются дежурные и их обязанности, вырабатываются вместе с детьми. 

Использование дежурства в воспитательном процессе направлено на: 

- приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

- воспитание умения ценить чужой труд, заботу, развитие умения быть благодарным; 

- формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) – это: 

- умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания); 

- понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой (формирование 

навыков здорового образа жизни); 

- выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции).  
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Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) формирует культуру поведения за 

столом, навыки вежливого общения, развивает умение есть самостоятельно, в 

соответствии со своими возрастными возможностями, воспитывает умение быть 

благодарным, ценить чужой труд, заботу. 

Время в режиме дня, обозначенные как «игры, занятия», предназначены для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Особенности игр, занятий в разные периоды дня: 

- игры, занятия после завтрака – это время используется для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, т.е. детских активностей, где 

важна роль взрослого; 

- игры, занятия после прогулки – это время предназначено для свободных игр и 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также для совместных дел (проектов), 

дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, занятий со специалистами; 

- игры, занятия после дневного сна – во второй половине дня больше возможностей 

для самореализации детей – самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога – создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по интересам. 

Задачи сна – укрепление здоровья детей, профилактика утомления, развитие 

навыков самообслуживания. 

Когда ребенок уходит домой, важно создать эмоциональный комфорт, хорошее 

настроение, формировать желание прийти в детский сад на следующий день, приобщать 

родителей к образовательному процессу, обеспечить единство воспитательных подходов в 

семье и в детском саду. 

Свободная игра (взрослый не вмешивается). Игра – ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. В игре развивается личность ребенка, его умственные и физические 

качества. Педагог создает условия для детских игр (время, материал, место), развивает 

детскую игру, помогает взаимодействовать в игре, не вмешивается в игру, давая детям 

возможность проявить себя и свои способности. Свободная игра направлена на: 

- всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое); 

- развивает детскую инициативу; 

- развивает умение соблюдать правила; 

- развивает умение играть различные роли; 

-развивает способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

Свободная деятельность - свободная инициативная деятельность ребенка (его 

спонтанная самостоятельнаяактивность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). Для 

ее формирования педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии решений; 

- планировать собственные действия; 

- оценивать результаты своих действий. 

 

2.4.4.3. Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 
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Предметно-пространственная среда ДОО, группы имеет свою специфику, которая 

обусловлена возрастными и психофизиологическими особенностями детей, характером 

ведущего вида деятельности и процесса обучения дошкольников, типом педагогического 

взаимодействия, подходами к осуществлению образовательного процесса в детском саду, 

группе, особенностями проектирования помещений, территории.   

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармонична и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда ДОО, группы имеет свою специфику, 

котораяобусловлена возрастными и психофизиологическими особенностями детей, 

характеромведущего вида деятельности и процесса обучения дошкольников, типом 

педагогическоговзаимодействия, подходами к осуществлению образовательного процесса в 

детском саду, группе, особенностями проектирования помещений, территории. 

ППС   отражает     ценности,   на    которых    строится    программа    воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Средаотражаетрегиональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, вкоторой находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героевтруда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармонична и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

Методический кабинет. 

Формы использования  Наполняемость 

Осуществление методической помощи 

педагогам. 

Заседания творческой группы. 

Организация индивидуальных консультаций 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) детей. 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития. 

 Библиотечный фонд укомплектован 

печатным и учебными, методическими и 

периодическими изданиями, по всем 

входящим в образовательную программу 

дошкольного образования образовательным 

областям, в том числе изданиями, для 

обучения и воспитания детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Пособия для организации различных 

видов деятельности с детьми. 

Копилка методического материала из 

опыта работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов, тренингов. 

Иллюстративный материал. Компьютеры, 

копировально-множительный аппарат и 

другие технические средства образования 

(далее ТСО), шкафы для хранения, столы, 

стулья. 

Кабинет учителя-дефектолога 

Проведение обследования детей. 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям 

(законнымпредставителям) 

детей. 

 Шкафы для хранения дидактических 

материалов и наглядных пособий, детские 

столы и стулья, зеркало.  

Оборудован материалами для развития 

зрительного восприятия, мелкой моторики 

Коррекционные игры, аудиокассеты, 

библиотека. 

Игры по социально-эмоциональному 

развитию детей, игрушки, развивающие 

игры, "Чудо-песочница"для песочной 

терапии. 

Музыкальный зал, зал для ритмических занятий 
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Занятия художественно-эстетического 

развития. 

Культурно-досуговая деятельность. 

 1. Зал оборудован фортепиано, ТСО, в том 

числе мультимедийным оборудованием, 

цифровым роялем ORLOGRANT, ТСО, 

детскими стульями, мебелью под ТСО. Ширма 

для кукольного театра, набор кукол, 

декорации, костюмы и атрибутика, детские 

музыкальные инструменты (бубны, 

балалайки, трещотки, колокольчики, 

музыкальные треугольники, металлофоны, 

ложки, маракасы), 

музыкально-дидактические игры - 

хранятся в отдельном помещении. 

2. В зале для ритмических занятий имеется 

рояль, зеркала, ТСО, детские стулья, мебель 

под ТСО ихранение оборудованияи 

материалов. 

Комната интерактивных технологий 

Проведение образовательной 

деятельностипоФЭМП, 

речевомуразвитию, 

компьютерной грамоте, исследовательской 

деятельности. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям 

(законнымпредставителям) детей. 

 Компьютеры, интерактивная сенсорная панель 

-2, доска с магнитной и маркерной 

поверхностью, обучающие программы, 

наглядные пособия, игровые модули, игры, 

ТСО, оборудование дляэкспериментирования, 

дидактические пособия, глобус, карты 

государств мира, Российской 

Федерации, атрибуты государственной 

символики, коллекцииминералов, муляжи. 

Детские столы и стулья 

Комната музейной педагогики 

Проведение методических мероприятий, 

игровой деятельности, образовательной 

деятельностипо ознакомлению с 

профессиями железнодорожного транспорта, 

железной дорогой, культурой и бытом 

народов Поволжья. 

 1) Игровая зона: оборудование для сюжетно-

ролевой игры "Поезд», макет станции 

"Самара", модель скоростного поезда, 

сенсорный интерактивный стол с 

презентациямии 

дидактическими играми на 

железнодорожную и поликультурную 

тематику. 

2) Станция «Российская»: сменная экспозиция 

сэкспонатами, характеризующими быт и 

культурународовПоволжья. 

3) Музей «Моя железная дорога»: 

информационные стенды, альбомы, 

книги, экспонаты по ознакомлению с 

профессиямижелезнодорожников, 

железнодорожным транспортом, детские 

рисунки. 

Экологическая комната 

Образовательная деятельность по 

экологическому направлению 

 Растения, аквариум, коллекция 

ракушек, фибероптический"Сухой 
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дождь" 

Мини-стадион, спортивнаяплощадка 

Занятия на улице по физической культуре, 

игры, спортивные мероприятия, праздники 

иразвлечения. 

 1. Мини-стадион: резиновое покрытие с 

разметкой для беговой дорожки, футбольное 

поле выложено искусственной травой, 

спортивное оборудование: спортивный 

комплекс «Т – 57/1» (скалодром, решётки для 

лазания, баскетбольный щит, лестница, канат), 

бревно гимнастическое, 

скалодром, лабиринт, бревно-балансир, 

прыжковая яма, баскетбольный щит, шагоход 

"Пяточки", щит для метания, мобильныеворота 

футбольные, 

стойкиволейбольные - телескопическиес 

механизмом натяжения в стаканах с 

крышками, трибуны для зрителей, флагшток. 

2. Спортивная площадка с резиновым 

покрытием сразметкой для беговой дорожки, 

спортивноеоборудование: спортивный комплекс 

“СК-4” тип 2(канат, наклонный скалодром, 

лестницы и турники, бревно, баскетбольный 

щит), лабиринт, щит для 

  метания, мишень с кольцами для бросания 

мяча, мобильные футбольныеворота, 

волейбольные 

стойки с сеткой. 

Мини-стадион и спортивная 

площадка укомплектованы 

спортивным выносным 

инвентарём, в том числе лыжами и набором 

дляигрыв городки. 

Спортивыйзал 

Физкультурные занятия, (двигательная 

деятельность).  Спортивныедосуги. 

Развлечения, праздники. 

Оказание консультативной помощи 
педагогам, родителям 
(законнымпредставителям) детей. 

Спортивный зал с травмобезопасным 

резиновым покрытием, разметкой. 

Спортивное оборудование и инвентарь: 

стенка гимнастическая деревянная (4 секции) 

с набором навесного оборудования (гладкие и 

ребристая 

деревянные доски и лестница с зацепами, 

турник, канат, верёвочная лестница), 

скалодром, 

баскетбольные стойки, скамейки 

гимнастические, спортивно-игровойкомплекс" 

Радуга" (дугообразная лестница, лестница с 

зацепами, доска для скатывания с бортиком), 

мягкие модулии маты, батут, тренажёры на 

разные группы мышц, канаты (гладкий,с 
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узлами) разной длины,дуги 

большие и малые, мячи большие и малые, 

футбольные, баскетбольные, фитболы, 

скакалки, гимнастические палки, 

пластмассовые кольца плоские и обручи трёх 

диаметров, кегли, кольцеброс, мешочки с 

песком, кубики, флажки, ленты короткие с 

кольцом, палочки, разные видыбалансиров, 

конусы и кубы с отверстиями, 

массажные дорожки, наборы для подвижных 

игр иэстафет. 

Перед входом в зал – интерактивный пол. 

Бассейн 

Образовательная деятельность по обучению 

плаванию 

 Ваннабассейна8х3м2, разделительные дорожки 

на вакуумных присосках, резиновые и 

массажныедорожки, портативная аудиосистема, 

оборудование инвентарь для обучения плаванию 

и игр в воде: 

Доски для плавания, колобашки, нудлы, ролики 

для плавания, разные виды игрушек, 

плавающиеобручи, набор "Слалом-арки". 

Раздевалка: детские шкафчики, скамейки, 

сушилки для волос, ковёр. 

Групповые помещения: игровая комната, раздевальная комната, умывальная туалетная 

комната, спальноепомещение. 

Наполняемость РППС в группе обеспечивает разностороннее развитие детей с нарушением 

зрения, отвечает принципу целостности образовательного процесса в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Формы использования  Наполняемость  

Организация 

образовательного 

процесса, осуществление 

присмотра 

и ухода,  игровая 

деятельность, 

консультативной помощи 

педагогам,  родителям 

(законным 

представителям) 

детей. 

Центр развития:  

«Речевой центр» Предметные картинки по лексическим 

темам.  Серии сюжетных картинок, разные 

видытеатра, чистоговорки, стихи, 

потешки, 

скороговорки; библиотека детских 

книг. Игры на штриховку. 

Сюжетные, предметные картинки 

для составления рассказов. 

Карточки наавтоматизацию 

и дифференциацию звуков. 

  В группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями 

зрения предусмотрен сенсорный стол с 

зеркалом. 
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 «Познания» Наглядные пособия, детские 
энциклопедии, 

познавательная литература, 

раскрывающая историю предметов, 

вещей и др.; 

  Сенсорные игрушки (тактильные 

ощущения, органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние). Настольно-печатные 

игры, мозаики различного размера, лото, 

пазлы, головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки, шахматы), логические 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

 «Творчества» Различные материалы для 

изобразительной деятельности, природный 

и бросовый материал для изготовления 

поделок: 

  пластилин, глина, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная бумага, 

ножницы и др. 

Народные игрушки; коллекция кукол в 

костюмах народов Поволжья, мира, 

изделий длязнакомства с искусством 

дизайна; 

детские альбомы и книги по 

изобразительному искусству, 

наборы 

художественных открыток, 

фотоальбомы и др. в т.ч. репродукции к 

литературным произведениям. 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые пузырьки, природный 

материал, палочки, 

  шнуры, проволока, 

разнообразные поделочные 

материалы Колокольчики, 

бубны, барабаны 

разнозвучащие, детские 

маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны, трещотки, 

колокольчики, свистульки, 

аудиозаписи. 
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«Литературный» Иллюстрированные детские книги 

разных жанров, детские энциклопедии. 

Портреты писателей, художников, 

сюжетные, предметные картинки, детские 

журналы, игрушки. 

Театрализованные игрушки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор 

масок, фланелеграф с набором 

картинок, ширмы (настольные, 

напольные). 

«Исследовательский» Оборудование для 

экспериментирования, в том числе с 

водой, песком, снегом 

«Игровой» Тематические наборы для режиссерских и 

сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Больница» и т.п.) 

Игровая мебель, посуда, одежда, 

инструменты и орудия труда и 

быта. 

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного); с 

разными способами приведения в 

движение (инерционные, с 

дистанционнымуправлением). 

Многофункциональные атрибуты (ткани, 

шарфики, платочки, головные уборы, 

ленточки, самые разные аксессуары, 

предметы-заместители, природные 

материалы и т.п.) Разнообразные виды 

конструкторов и строительных наборов. 

Ковёр напольный. 

«Физкультурный» Комплекты оборудования для спортивных 

упражнений, подвижных и спортивных 

игр. 

Группа укомплектована техническими средствами образования, модульной мебелью и 

имеет большое разнообразие демонстрационного и раздаточного материала. 

У педагогов и сотрудников есть доступ к электронной библиотеке Актион-МЦФЭР. 

Учреждение оснащено оборудованием для мультимедийного образовательного 

процесса с учетом высоких требований к здоровьесбережению воспитанников. 

 

 

 

 

Форма использования 
 
Наполняемость 

Кабинет коррекции и лечения зрения 

Лечение и коррекция зрения на 
 
Оборудован медицинскими аппаратами: 
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офтальмологических аппаратах. 

Консультативно – просветительская 

работа медсестры-ортоптистки и врача-

офтальмолога с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

амблиотренер, мускулостимулятор, лампа 

засветов, аппарат «Форбис» для диагностики 

и лечения косоглазия и амблиопии, аппарат 

«Атос» для магнитотерапии, синоптофор, 

аппарат Дембского, мускулотренер, 

конергенцтренер, аппарат «Панорама» для 

стимуляции сетчатки, бивизотренер, аппарат 

«Рота», цветотест, зеркальный 

офтальмоскоп, аппарат «АМО-АТОС», 

проектор знаков ССР-3100, монобиноскоп 

МБС-02, лампа щелевая ЩЛ-3Г, панель 

«Цветные фигуры», фиброптический 

занавес. 

Оборудован кушеткой, детскими столами, 

стульями, столом и стулом для взрослых. 

Медицинский кабинет 

Проведение медицинских осмотров 

воспитанников, оказание первой помощи, 

консультативной помощи педагогам, 

родителям (законным представителям) 

детей 

 
Медицинский кабинет и изолятор 

оснащаются в соответствии с требованиями 

порядков оказания медицинской помощи по 

профилю. Перечень оснащения составлен в 

соответствии с ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

от 5 ноября 2013 года № 822н  

 

2.4.4.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

  Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательнымиработниками в течение всего времени её 

реализации в ДОУ или в дошкольной группе. Образовательная организация вправе 

применять сетевые формы реализации Программы или отдельных её компонентов, в 

связи, с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих 

в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным 

выше требованиям. 

 Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. ДОУ самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

 В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 
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реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность Учреждения руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Требования к укомплектованности Учреждения кадрами 

Учреждение, реализующее Программу, укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления Учреждением, методического обеспечения 

реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, 

медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания 

воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве 

сотрудников частного дошкольного образовательного учреждения и заключаются 

договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Учреждение самостоятельно формирует свое штатное расписание. Предельная 

наполняемость общеразвивающих групп — не более 25 детей, группы раннего возраста – 

20 человек, компенсирующих групп: с нарушением зрения – не более 10 детей, с 

нарушением речи – не более 10 детей.  

Наличие в дошкольной организации педагогических специалистов: 

• музыкального руководителя; 

• инструктора по физической культуре; 

• инструктора по плаванию; 

• педагога дополнительного образования (хореографии, изодеятельности, 

компьютера, математики); 

• учителя-логопеда; 

• педагога-психолога; 

• учителя-дефектолога (тифлопедагога). 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

         Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

        Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.  

         Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
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3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

 Аттестация педагогов Учреждения проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность. 

          Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников Учреждения, осуществляющих образовательную деятельность 

и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти Учреждения находятся (Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Воспитание - процесс комплексный. Комплексность означает единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 

комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять 

большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не 

соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного 

процесса требует соблюдения ряда педагогических требований, организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу 

присущи вариативность и неопределенность результатов, которые в одних и тех же 

условиях могут существенно отличаться. Это обусловлено индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить 

процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс 

воспитания имеет двусторонний характер: от воспитателя к воспитаннику и от 

воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на 

обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем 

больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.    
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Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:   

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;    

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;    

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;    

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.    

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, 

как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива 

и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.    

При организации воспитательных отношений используется потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на:   

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;   

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;   

- приобщение к системе культурных ценностей;   

- готовности к осознанному выбору профессии;   

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;   

- эстетическое отношение к окружающему миру;   

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.     

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.   

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса   
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Заведующий 

ДОУ  

Организация создания условий для повышения качества 

воспитательного процесса.   

Анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год.   

Регулирование реализации воспитательного процесса в 

ДОУ; контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в ДОУ).  

Старший 

воспитатель  

Организация совместного планирования воспитательного 

процесса (обеспечение разнонаправленной, насыщенной 

воспитывающей деятельности обучающихся).  

Организация воспитательной деятельности в ДОУ. 

Проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ.  

Организация повышения квалификации педагогов; 

повышение трудовой мотивации; развитие коммуникационных 

навыков, навыков совместной и командной работы и т.п.   

Организация методического сопровождения 

воспитательной деятельности.     

Развитие социального партнерства, повышение степени 

открытости ДОУ с целью реализации комплексного подхода к 

воспитательному процессу.  

Музыкальный 

руководитель  

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации музыкальной деятельности.  

Координирует работу педагогического персонала и 

родителей (законных представителей) по вопросам 

музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а 

также их творческих способностей.  

Определяет содержание музыкальных занятий с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, используя 

современные формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры. Участвует в 

организации и проведении массовых, праздничных и 

спортивных мероприятий с воспитанниками, обеспечивает их 

музыкальное сопровождение. 

Консультирует родителей (законных представителей) и 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их 

участию в массовых, праздничных мероприятиях.  

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанника во 

время образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой. 
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Инструктор по 

физической культуре  

Организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей (законных представителей) 

физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни 

здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. 

Осуществляет связи с учреждениями дополнительного 

образования спортивной направленности.  

Осуществляет просветительскую работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогических 

работников с привлечением соответствующих специалистов.  

Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей во время 

образовательного процесса.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям).  

Педагог-психолог  Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в ДОУ.  

Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка.  

Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. 

Определяет факторы, препятствующие развитию личности 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных 

видов психологической помощи. 

Оказывает консультативную помощь родителям 

(законным представителям), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем.  

Осуществляет психологическую поддержку творчески 

одаренных воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды.  

Участвует в формировании психологической культуры 

воспитанников, педагогических работников и родителей 

(законных представителей), в том числе и культуры гендерного 

воспитания. Консультирует работников ДОО по вопросам 

развития воспитанников, практического применения 

психологии для решения педагогических задач, повышения 

социально-психологической компетентности воспитанников, 

педагогических работников, родителей (законных 

представителей).   

Проводит диагностику:   

- состояния эмоционально-волевой сферы дошкольников,    

- особенностей социально-личностной сферы, поведения,    
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-интеллектуального уровня развития;    

- готовности к обучению в школе;    

- воспитание любознательности и познавательной 

активности   

Учитель-логопед   Исследование нарушенных речевых функций, выявление 

причин и механизмов нарушения речи, особенностей 

проявления того или иного нарушения, состояния 

психомоторных функций.   

Охрана жизни, укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры.   

Осуществление необходимой коррекции недостатков 

физическом и (или) психическом развитии детей:   

- практическое усвоение лексических и грамматических 

средств языка;   

- формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры и фонематического восприятия);   

- коррекция речевого дыхания;   

- подготовка к обучению грамоте;   

- развитие навыков связной речи;   

- расширение и систематизация знаний и представлений 

детей об окружающей действительности;   

- развитие высших психических функций (внимания, 

памяти, логического мышления);   

- развитие мелкой моторики руки;   

- коррекция эмоционально-волевой сферы  

Учитель – 

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Исследование нарушенных зрительных функций, 

выявление причин и механизмов нарушения, особенностей 

проявления, состояния психомоторных функций.   

Охрана жизни, укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры.   

Осуществление необходимой коррекции  недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей: 

• Формирование компенсаторных приемов восприятия на 

полисенсорной основе. 

Формирование приемов целенаправленного восприятия с 

помощью 

алгоритмизации. 

• Обогащение знаний и формирование представлений об 

эталонах, обеспечивающих полноценное восприятие 

окружающего мир (цвет, форма, величина и т.д.) 

• Расширение объема представлений о предметах и 

явлениях, восприятие которых затруднено в естественном 

опыте ребенка 

(силуэты, контуры, наложенные и зашумленные 

изображения). 

• Формирование представления о деталях предметов, 
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малодоступных для восприятия. 

• Формирование представления о движущихся предметах и 

их восприятие на расстоянии. 

• Обогащение словаря и развитие образности речи 

(развитие мыслительных операций) на основе предметной 

соотнесенности слова. 

• Обучение детей выделять и узнавать предмет среди 

других: 

- по существенным признакам, 

- на основе овладения приемом сравнения. 

• Обучение приемам группировки, классификации и 

обобщения знаний о предметах и явлениях с целью 

формирования понятий. 

• Обучение детей переносить знания, умения, понятия на 

уровень внешней речи, в самостоятельную практическую 

деятельность 

ребенка. 

• Обучение детей переносить знания, умения, понятия в 

самостоятельную творческую деятельность, в свободное 

пространство и с новыми для ребенка объектами. 

- развитие высших психических функций (внимания, 

памяти, логического мышления);   

- развитие мелкой моторики руки;  

- коррекция эмоционально-волевой сферы 

Воспитатель   Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий 

для самовыражения и саморазвития.  

Обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития.   

Воспитание гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье.    

Взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников.    

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения.   

Развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи.  

Развитие физических, интеллектуальных,  нравственных, 

эстетических и личностных качеств.  

Пробуждение творческой активности детей, 

стимулирование воображения, желания включаться в 

творческую деятельность.  Создание современной 

развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива.    

Формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение диагностики в рамках Программы воспитания, 
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ведение наблюдения за социально -  эмоциональным развитием 

детей   

Младший  

воспитатель   

Совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью, участвует 

в организации работы по формированию общей культуры 

будущего дошкольника.  

 

 

2.4.4.5.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с нарушением зрения. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с нарушением зрения; событийная воспитывающая среда Организации 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

2.4.4.6. Основные условия реализации Программы воспитания 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детскогоразвития; 
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с нарушением зрения в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с нарушением зрения и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение       психолого-педагогической       поддержки        семье       

ребенка с особенностями в развитии; содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного       взаимодействия       детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение     у    детей     с    различными    нарушениями     развития     

знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

нарушением зрения; 

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

2.4.4.7. Задачи воспитания обучающихся с нарушением зрения 

Задачами воспитания обучающихся с нарушением зрения в условиях ДОУ являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с нарушением зрения и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

нарушением зрения; 

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

числе их эмоционального благополучия; 
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

2.4.5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.5.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Содержание национально-регионального компонента в структуре Программы 

помогает детям ощутить и осознать свою принадлежность к малой родине, к своему 

городу, воспринимая всю полноту ближайшего окружения. Постепенно ребёнок 

знакомится с детским садом, своей улицей, городом, страной, столицей и символикой. 

Показать через малое большое, зависимость между деятельностью одного человека и 

жизнью всех людей – вот что важно для воспитания нравственно-патриотических чувств. 

Базовый этап формирования у детей любви к Родине - накопление ими социального 

опыта. В связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, национальным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием родного края - Самарской области и Поволжья.  

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребёнок учится 

осознавать себя живущим в определённый временной период, в определённых 

этнокультурных условиях и в то же время приобщается к богатствам национальной и 

мировой культуры. Успешность развития ребенка 5 – 7(8) лет при знакомстве с родным 

городом возможна при условии их активного взаимодействия с окружающим миром через 

игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, 

свойственные дошкольному возрасту.  

Педагоги знакомят детей с историей родного города, Поволжья, показывают 

репродукции памятников, организовывают совместные с родителями экскурсии.  

Работа проводится в определённой последовательности, с постепенным 

усложнением: 

 - история возникновения родного города, городов Поволжья,  

- знакомство с историческими памятниками архитектуры, названиями улиц,  

- знакомство с людьми, прославившими наш город,  

- места отдыха жителей города (парки, скверы, набережная реки Волги).  

Так же в рамках данной работы в детском саду организованы тематические уголки, 

позволяющие:  

1.Приобщать дошкольников к культурно-эстетическим ценностям, побуждать к 

творческой деятельности, воспитывать любовь к родному краю, городу, городам 

Поволжья.  

2. Способствовать обогащению представлений о природном и рукотворном мире 

Поволжья. 3. Приобщать детей к искусству, знакомя их с экспозициями художественных 

музеев. 

4. Повышать культурный уровень педагогов и родителей.  

Прежде чем стать патриотом России, надо знать традиции Родины, обычаи своего 

края, жить их интересами и заботами. Поэтому детям необходимо знать уклад жизни, быт, 

обряды, традиции, искусство, историю предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его родной культуры, поможет в дальнейшем с большим вниманием, уважением и 

интересом отнестись к истории и культуре других народов.  

Дошкольный возраст ребенка — важный этап его воспитания. В этот период 

начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо смогут связать его со 

своим народом, своей страной и в значительной мере определяют последующий путь 

жизни. В народном творчестве отображаются и исторически сохраняются присущие 

русскому народу черты характера, мышления. Через родную песню, сказку, игрушку 
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ребенок дошкольного возраста овладевает языком своего народа, его обычаями, получает 

первые представления о культуре народов Поволжья.  

С раннего детства ребенок нуждается в образах, звуках, красках. В народных 

детских играх и игрушках блестяще соединились художественное и педагогическое 

начало. В них выступает детский мир во всей чарующей прелести его проявлений. Сказки, 

загадки, поговорки, пословицы, потешки — устное народное творчество - представляют 

настоящую сокровищницу народной мудрости, исключительные образы языка народа. 

Песня, музыка, пляска передают гармонию звуков, мелодию, ритм движений, в которых 

выражены характерные черты народов Поволжья. С помощью обучения игры на 

музыкальных инструментах можно развивать такую музыкальную способность, как 

умение представлять и воспроизводить высоту музыкальных звуков в мелодии. Развитие 

этой способности предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, 

запоминание – и, таким образом, влияет не только на музыкальное, но и на общее 

развитие ребенка, а также приобщает его к традициям русского народа.  

Таким образом, национально-региональный компонент реализуется через 

приобщение воспитанников к быту народов Поволжья, его традициям и культуре в разных 

видах деятельности и знакомство с родным городом. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушением зрения 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия  

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с нарушением зрения 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; 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 ребенка с нарушениями зрения. 

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. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка с 

нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, 

осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных механизмов. 
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7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, 

работающих по Программе. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания обучающихся с 

нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и воспитания обучающихся с 

нарушениями зрения должна отражать: 

а) владение педагогическими работниками: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми 

в системе координат "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий"; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях в 

условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные трудности 

зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой на слух и 

остаточное зрение; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением слепому 

ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, развитие интересов; 

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; 

- умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе координат 

"слепой - слепой", "слабовидящий - слабовидящий", "с пониженным зрением - с 

пониженным зрением", "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий", "зрячий - с 

пониженным зрением"; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушениями 

зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации; 

- методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с повышением 

ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

- принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

- педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениями зрения 

в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовывать свой 

выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка. 
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Количество детей в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения 3-7 лет не должно превышать 10 детей (п.20. «Приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

3.1.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды (ППРОС). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

Детского сада № 118 ОАО «РЖД» обеспечивает реализацию Программы, спроектирована 

с учетом психофизических особенностей, обучающихся с нарушением зрения, 

обеспечивает и гарантирует: 

✓ охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия, обучающихся с нарушением зрения, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

✓ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Детского 

сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с нарушением зрения в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

✓ построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

✓ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

✓ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

✓ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 
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ППРОСдля обучающихся с нарушением зрения: 

✓ содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с нарушением зрения, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

✓ трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

✓ полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

✓ доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся с нарушением зрения к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с нарушением зрения, создают необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

✓ безопасная - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в Детском саду, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

✓ эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. 

ППРОС обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с 

нарушением зрения, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Формирование инфраструктуры Детского сада в соответствии с ФГОС ДО 

реализуется на основании следующих принципов:  

– принцип соответствия возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям обучающихся;  

– принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей/законных представителей, педагогов, специалистов и иных 

работников Детского сада) и детей;  

– принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

– принцип единства обучения и воспитания в образовательной среде Детского сада; 

 – принцип организации качественного доступного образования детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения;  

– принцип формирования общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни и нравственных ориентиров.  

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Одним из главных условий обучения, развития и воспитания детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения выступает создание образовательного пространства, 

обеспечивающего единство развивающей предметной среды и содержательного общения 

взрослых и детей. 

 

3.1.3.Кадровые условия. 

Требования к кадровымусловиямреализацииПрограммывключают: 

1) укомплектованностьпедагогическимиработниками; 

2) уровеньквалификациипедагогическихработников; 

3) непрерывностьпрофессиональногоразвитияиповышенияуровняпрофессиональнойком

петентностипедагогических работников. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими, 

руководящими и иными работниками, наименование должностей которых 

соответствует «Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.02.2022 № 225, которые осуществляют непрерывное 

сопровождение Программы. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н., в профессиональных 

стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. 

N 422н, «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

N 514н; "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н; 

"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н. 

 При работе с детьми с нарушением зрения в группе компенсирующей 

направленности предусматриваются должности педагогических и иных работников, 

перечень и количество которых определяется «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 с правом 

на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в 

три года за счет средств Организации. 

3.1.4. Финансовое обеспечение. 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70535556/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71473080/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71166760/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71595630/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71670014/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
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3.1.5.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-технические условия обеспечивают:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования. 

2.Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

✓ к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

✓ оборудованию и содержанию территории;  

✓ помещениям, их оборудованию и содержанию;  

✓ естественному и искусственному освещению помещений;  

✓ отоплению и вентиляции;  

✓ водоснабжению и канализации;  

✓ организации питания;  

✓ медицинскому обеспечению; 

✓ приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

✓ организации режима дня;  

✓ организации физического воспитания;  

✓ личной гигиене персонала. 

3.Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности. 

4.Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников. 

5.Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с нарушением зрения, в 

том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры.  

При создании материально-технических условий для детей с нарушением зрения 

учитываются особенности их физического и психического развития. Присутствует набор 

оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, 

игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией, имеется 

необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

✓ учебно-методический комплект Программы образования;  

✓ помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

✓ оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образования;  

✓ мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; административные помещения, методический кабинет; помещения для 

занятий специалистов (логопед, педагог-психолог);  

✓ помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

✓ оформленная территория.  

В детском саду оснащена мультипликационная студия, компьютерный класс, 

математический класс, зимний сад, музей, позволяющие расширить образовательное 

пространство. Программой предусмотрено также использование обновляемых 
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образовательных ресурсов, расходных материалов, подписки на актуализацию 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

администрация руководствуется нормами законодательства РФ, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.  

Размещение оборудования в группе для детей с нарушением зрения предполагает 

гибкое зонирование и возможность трансформации среды с учетом стоящих 

воспитательных и образовательных задач, а также игровых замыслов детей. Оно 

группируется по трем пространствам:  

✓ пространство активной деятельности, 

✓ пространство спокойной деятельности,  

✓ пространство познания и творчества.  

В пространстве активной деятельности размещается оборудование, связанное с 

двигательной активностью, сюжетно-ролевыми играми и т.д.  

В пространстве спокойной деятельности – зона релаксации, конструктивные и 

театрализованные игры, настольные игры, книги и мягкая детская мебель, места приема 

пищи и иное.  

Пространство познания и творчества включает оборудование для 

экспериментирования, оборудование для творчества.  

При этом учитывается, что такое деление условно, поскольку текущая задача или  

замысел детей могут трансформировать всё групповое помещение в пространство для 

активной деятельности или пространство познания и творчества. 

В группе для детей с нарушением зрения (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс из 12 центров детской активности:  

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

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие».  

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

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

игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»).  

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

эстетическое развитие».  
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5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие».  

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей 

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

развитие».  

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей.  

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие».  

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников.  

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или тифлопедагога с детьми с нарушением зрения, направленный на 

коррекцию имеющихся у них нарушений.  

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

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

содержанием образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Наполняемость центров активности 

Центр активности Наполняемость 

Центр коррекции Предметные картинки по лексическим темам. Серии сюжетных 

картинок, разные виды театра, чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки; библиотека детских книг. Игры на штриховку. 

Сюжетные, предметные картинки для составления рассказов.  

Обводки, трафареты, шнуровка, тактильные дощечки, 

мешочки, контейнеры, коробочки с природным материалом. 

Игры на сортировку предметов, нанизывание бус. 

Подставки. 

Настенные офтальмотренажеры 

Наборы игр М.Монтессори. 
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Центр познания и 

коммуникации 

Сенсорные игрушки (тактильные ощущения, органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние). 

Настольно-печатные игры, мозаики различного размера, лото, 

паззлы, головоломки, интеллектуальные игры (шашки, 

шахматы). Логические блоки Дьенеша. Палочки Кюизенера. 

Центр творчества Пластилин, глина, краски, карандаши, фломастеры, клей, 

цветная бумага, ножницы и др. 

Народные игрушки; коллекция кукол в костюмах народов 

Поволжья, мира; изделия для знакомства с искусством дизайна; 

детские альбомы и книги по изобразительному искусству; 

наборы художественных открыток, фотоальбомы и др., в т.ч. 

репродукции к литературным произведениям. 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, природный 

материал, палочки, шнуры, проволока, разнообразные 

поделочные материалы. 

Колокольчики, бубны, барабаны разнозвучащие, детские 

маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны, трещотки, 

колокольчики, свистульки, аудиозаписи. 

Игровойцентр Тематические наборы для режиссерских и сюжетно-ролевых 

игр («Семья», «Больница» и т.п.) 

Игровая мебель, посуда, одежда, инструменты,  орудия 

труда и быта. 

Разныевидымашинокитранспорта(наземного, 

воздушного,водного);сразнымиспособамиприведениявдвижени

е(инерционные,сдистанционнымуправлением). 

Многофункциональные атрибуты (ткани,  шарфики,  платочки, 

головные уборы, ленточки, самые разные аксессуары, 

предметы-заместители, природные материалы и т.п.) 

Литературныйцентр 

(книжный уголок) 

 Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, 

мягкий диван. Иллюстрированные детские книги разных 

жанров, детские энциклопедии. 

Портреты писателей, художников; сюжетные, детские журналы, 

игрушки. 

Театрализованные игрушки, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок, фланелеграф с набором картинок. 

Центрконструировани

я 

Разнообразные тематические строительные наборы, 

пластмассовые, магнитные конструкторы и другие.  Небольшие 

игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 
    

 

Центр 

экспериментирования 

Оборудование для экспериментирования, в том числе с водой, 

песком, снегом. 

Центр уединения Место, отгороженное ширмой или занавеской,одушка для 

битья, коробочка «Спрячь все плохое», самодельный, красиво 

оформленный коврик «Островок примирения» (помогает при 

возникновении конфликтных ситуаций, драк, ссор или 

споров), коврик с шероховатой поверхностью или связанный 

из грубых ниток, с небольшими разноцветными бантиками на 

нем «Коврик злости» (помогает детям избавиться от 

возникшего внезапно чувства гнева), «Стаканчик для гнева» 

(красиво оформленный темный стакан, в котором ребенок 
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оставляет все нехорошие слова и мысли, всю свою злость, 

гнев), «Доска настроения» (ребенок при желании может 

нарисовать на этой доске свое настроение, эмоции, 

переживаемые чувства), «Зеркало моего настроения» (ребенок 

с плохим настроением смотрит на себя внимательно и 

улыбается, настроение улучшается). 

Центр творчества Восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 цветов), 

фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин, глина, цветная и 

белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, кисти, поролон, 

печатки, клише, клей, трафареты, стаканчики, подставки для 

кистей, салфетки из ткани, доски, розетки для клея, подносы, 

материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, 

шишки, колоски, тычки, образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Центр театрализации 

и музицирования 
Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, молоточки, магнитофон, ширма, 

ковролиновое наборное полотно и картинки или фланелеграф, 

набор масок сказочных животных, звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках, различные виды театра: 

плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего размера) 

на подставках: сказочные персонажи), стержневой, кукольный 

(набор наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные 

персонажи), костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок. 

Центр безопасности Макет проезжей части, модели транспортных средств (службы 

спасения, спец. транспорт, железнодорожный транспорт); 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Автобус», «Такси» и др. 

Дидактические игры по ПДД, пожарной безопасности, 

раскраски. 

Центр математики и 

логики 
Счетный материал, комплекты цифр и математических знаков 

для магнитной доски, занимательный и познавательный 

математический материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

логико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, «Геоконт-конструктор», схемы и планы, рабочие 

тетради по математике, наборы геометрических фигур для 

ковролинового полотна и магнитной доски, наборы объемных 

геометрических фигур, «Волшебные часы» (модели частей 

суток, времен года, месяцев, дней недели), счеты, счетные 

палочки, линейки, сантиметры, набор лекал, мозаики, пазлы, 

игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками, набор проволочных головоломок; 

головоломки, в том числе со схемами последовательных 

преобразований; игры-головоломки на комбинаторику, 

головоломки-лабиринты, наборы таблиц и карточек с 

предметными и условно-схематическими изображениями для 

классификации, настольно-печатные и дидактические игры.  

Центр двигательной 

активности 

Комплекты оборудования для спортивных упражнений, 
подвижных и спортивных игр, для физической активности 
(лазания, метания, прыжков), спортивных игр, сюжетных и 
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подвижных игр, игр-экспериментирований с песком и водой, 
живой и неживой природой, езды насамокатах, велосипедах и 
пр. 

 

3.1.6. Календарный план воспитательной работы 
 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОУ 

 (в соответствии с ФОП) 

Месяц Дата Мероприятия 

Январь 27 января День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль 2 февраля 

 

 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно) 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
21 февраля Международный день родного языка 
23 февраля  День защитника Отечества. 

Март 8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно) 

27 марта Всемирный день театра 

Апрель 12 апреля День космонавтики 

Май 1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

Июль 8 июля День семьи, любви и верности 

Август 12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

Сентябрь 1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 октября Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России 

Ноябрь 4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 
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Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 3 декабря День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

 

Примерный календарный план воспитательной работы ДОУ № 118 ОАО 

«РЖД» 

 

Памятнаядата/
юбилейноесобы

тие 
Мероприятие/проект 

Направлениявоспитан

ия/ценности 
Категориявоспитан

ников 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября. День 

знаний 

Праздник «Детский 

сад встречает ребят!» 
Социальное 

Все возрастные 

группы 

8 сентября. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Беседа «Что значит 

быть грамотным?!» 

(уметь читать, писать; 

обладать знаниями, 

необходимыми для 

жизни, будущей 

работы) 

Обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений по теме 

Родина, патриотическое, 

познание 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

27 сентября. День 

работника 

дошкольного 

образования 

Выставка детских 

рисунков «Любимый 

человек в детском 

саду» 

Праздник на открытом 

воздухе 

Благодарность, дружба, 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

ОКТЯБРЬ 

1 октября. 

Международный 

день пожилых 

людей 

Праздник для бабушек 

и дедушек 

воспитанников 

«Старые песни о 

главном…», «Спасибо 

вам, бабушки, 

дедушки!» 

Нахождение и 

разучивание пословиц 

и поговорок, игры 

бабушек 

Семья, благодарность, 
уважение, труд, 
Социальное 

Все возрастные группы 

1 октября. Подвижные Этико-эстетическое, Все возрастные 
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Международный 

день музыки 

музыкальные игры 

Игра на музыкальных 

инструментах 

социальное группы 

Третье воскресенье 

октября. День отца 

в России 

Игра «Зарница» 

(вместе с отцами) 

Семейное, социальное, 
патриотическое 

Все возрастные группы 

НОЯБРЬ 

4 ноября. День 

народного 

единства 

Праздник «Родина — 

не просто слово» 

Досуг «Народы. 

Костюмы» 

Патриотическое, этико-
эстетическое, трудовое, 
родина, единство 

Старшая и 
подготовительная 
группы 

Последнее 

воскресенье 

ноября: День 

матери в России 

Прослушивание песен 

про маму 

Совместные 

подвижные игры с 

мамами 

Детские сюжетно-

ролевые игры «Мама 

дома», «Пеленаем 

братика/сестренку», 

беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» 

Познавательное, 
семейное, 
патриотическое, 
социальное 

Все возрастные группы 

30 ноября. День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Беседа о символе 

страны 

Рисование герба 

страны 

Патриотическое 
Старшая и 
подготовительная 
группы 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря. День 

неизвестного 

солдата 

Беседы и просмотр 

материалов о 

памятниках и 

мемориалах 

неизвестному солдату 

Проект «книга 

памяти» 

Совместное рисование 

плаката «Памяти 

неизвестного солдата» 

Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, 

крепость духа 

Патриотическое, 
познавательное, 
физическоеиоздоровите

льное 

Старшая и 
подготовительная 
группы 

3 декабря. День 

инвалидов 

Беседы «Люди так не 

делятся...», «Если 

добрый ты...» 

Патриотическое, 
познавательное, 
физическоеиоздоровите

льное 

Старшая и 
подготовительная 
группы 
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Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Цветик–семицветик» 

Выставки детских 

работ «Пусть всегда 

будет солнце», «От 

сердца к сердцу» 

5 декабря. День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

Беседы с детьми на 

темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие 

волонтеры» 

«День добрых дел» — 

оказание помощи 

малышам в одевании, 

раздевании 

Создание лэпбука 

«Дружба» 

Конкурс рисунков, 

презентаций и 

разработок «Я — 

волонтер» 

Патриотическое, 
познавательное, 
физическоеиоздоровите

льное 

Старшая и 
подготовительная 
группы 

8 декабря 

Международный 

день художника 

Ознакомление детей с 

великими 

художниками 

Просмотр 

известнейших 

художественных 

произведений 

искусства 

Рисование на 

мольберте 

Этико-эстетическое, 
социальное 

Все возрастные группы 

9 декабря. День 

героев Отечества 

Ознакомление детей с 

художественной 

литературой: Т. А. 

Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, 

крепость духа 

Возложение цветов к 

памятнику 

защитникам Отечества 

Патриотическое, 
познавательное, 
социальное 

Старшая и 
подготовительная 
группы 

12 декабря. День 

Конституции 

Российской 

Тематические беседы 

об основном законе 

России, 

Патриотическое, 
познавательное, 
социальное 

Старшая и 
подготовительная 
группы 
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Федерации государственных 

символах 

Проекты «Главная 

книга страны», «Мы 

граждане России» 

Творческий коллаж в 

группах «Моя Россия» 

(недельный проект) 

ЯНВАРЬ 

27 января. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

лагеря смерти 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — 

День памяти жертв 

Холокоста 

Беседа с 

презентациями «900 

дней блокады», «Дети 

блокадного 

Ленинграда», «Дорога 

жизни» 

Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями по 

теме 

Оформление папки-

передвижки «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

Патриотическое, 
социальное, 
познавательное 

Старшая и 
подготовительная 
группы 

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля. День 

российской науки 

Проведение опытов с 

водой, солью, 

пищевой содой, с 

пищевыми 

красителями, 

мыльными пузырями, 

с воздухом 

Виртуальная 

экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 

Патриотическое, 
познавательное 

Старшая и 
подготовительная 
группы 

21 февраля. 

Международный 

день родного языка 

Девиз дня: «Богат и 

красив наш русский 

язык» (сопровождение 

всех режимных 

моментов 

произведениями 

устного народного 

творчества) 

«Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык — 

русский» 

Патриотическое, 
социальное, 
познавательное, этико-
эстетическое 

Старшая и 
подготовительная 
группы 
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«Ярмарка» (традиции 

русского народа) 

23 февраля. День 

защитника 

Отечества 

Беседа «Военные 

профессии» 

Конкурс «Санитары» 

Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие 

и смелые моряки» 

Праздник. 

Спортивный досуг с 

родителями «Мой 

папа!» 

Патриотическое, 
социальное, 
познавательное, этико-
эстетическое, 
физическоеиоздоровите

льное, семья 

Все возрастные группы 

МАРТ 

8 марта. 

Международный 

женский день 

Изготовление 

подарков «Цветы для 

мамы» 

Утренник «Праздник 

мам» 

Конкурсная 

программа «А, ну-ка, 

девочки!» 

Праздник «Старые 

песни о главном» 

Патриотическое, 
социальное, 
познавательное, этико-
эстетическое 

Все возрастные группы 

18 марта. День 

воссоединения 

России и Крыма 

Тематические беседы 

«Достопримечательно

сти Крыма», 

«Феодосия — город 

воинской славы», 

«город-герой 

Севастополь», 

«Русский 

черноморский флот» 

Конкурс рисунков, 

посвященных Крыму 

Патриотическое, 
социальное, 
гражданское, 
познавательное 

Все возрастные группы 

27 марта. 

Всемирный день 

театра 

Театрализованные 

игры с атрибутами 

настольного театра, 

театров би-ба-бо и 

пальчиков 

Инсценировали 

отрывков 

произведений: «Маша 

и медведь», «Теремок» 

Этико-эстетическое, 
социальное 

Все возрастные группы 

АПРЕЛЬ 

12 апреля. День 

космонавтики, 65 

Досуг «Космонавты» 

Организация выставки 

Познавательное, 
трудовое, этико-

Все возрастные группы 
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лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

по теме 

Просмотр 

видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях 

Конструирование 

ракет 

эстетическое 

22 апреля. 

Всемирный день 

Земли 

Беседы с детьми об 

экологических 

проблемах на Земле, 

мероприятие «Сбор 

батареек», 

театрализованное 

представление 

«Давайте сохраним…» 

Познавательное, 
экологическое 

Все возрастные группы 

МАЙ 

1 мая. Праздник 

Весны и Труда 

Слушание и 

исполнение песен о 

весне и труде, 

слушание музыки о 

весне 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

Трудовое, 
познавательное, этико-
эстетическое, 
социальное 

Все возрастные группы 

9 мая. День 

Победы 

Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию: 

«Защитники Отечества 

с Древней Руси до 

наших дней», «Слава 

героям землякам» 

Проекты «Музей 

военного костюма», 

«Повяжи, если 

помнишь», 

«Вспомним героев 

своих» 

Оформление выставки 

детского 

изобразительного 

творчества в холле 

детского сада 

«Спасибо за мир!» 

Познавательное, 
патриотическое, 
социальное, семья 

Все возрастные группы 

24 мая. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы на тему 

азбуки, конкурс 

буквподелок 

«Кириллица» и 

«Глаголица», проект 

«Неделя славянской 

письменности» 

Познавательное, 
патриотическое 

Старшая и 
подготовительная 
группы 

ИЮНЬ 
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1 июня День 

защиты детей 

Музыкально-

спортивное 

мероприятие «Дети 

должны дружить» 

Праздничное 

мероприятие 

«Солнечное лето для 

детей планеты» 

Патриотическое, 
социальное, семья 

Все возрастные группы 

6 июня. День 

русского языка 

Слушание и 

совместное пение 

различных песен, 

потешек, пестушек  

 Драматизация 

«Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина». 

Познавательное, 
патриотическое, 
социальное 

Старшая и 
подготовительная 
группы 

12 июня. День 

России 

Тематические занятия, 

познавательные 

беседы о России, 

государственной 

символике, малой 

родине 

Стихотворный 

марафон о России 

Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России» 

Выставка детских 

рисунков «Россия — 

гордость моя!» 

Проект «Мы - 

граждане России» 

Познавательное, 
патриотическое 

Все возрастные группы 

22 июня. День 

памяти и скорби 

Поэтический час «Мы 

о войне стихами 

говорим» 

Тематические беседы 

«Страничка истории. 

Никто не забыт» 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций 

«Священная война», 

«22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша» 

Игра «Перевяжи 

раненого солдата», 

«Саперы», 

«Разведчики» 

Совместное рисование 

Патриотическое, 
познавательное 

Все возрастные группы 
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на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу, 

чтоб не было больше 

войны!» 

ИЮЛЬ 

8 июля. День 

семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья», 

интерактивная игра 

«Мамины и папины 

помощники», 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье», 

презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

Социальное, семья Все возрастные группы 

30 июля. День 

Военно-морского 

флота 

Рассматривание 

иллюстраций 

Знакомство детей с 

историей 

возникновения 

Российского флота и 

его основателем - 

царём Петром1 

Патриотическое 

Старшая и 
подготовительная 
группы 

АВГУСТ 

12 августа. День 

физкультурника 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость 

и скорость, 

тематические игры и 

забавы: «это я, это я — 

это все мои друзья…» 

«прыгни дальше», 

«лукошко», 

перетягивание каната 

и пр. 

Физическоеиоздоровите

льное, этико-
эстетическое 

Все возрастные группы 

22 августа. День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Праздник «России 

часть и знак — 

красно-синий-белый 

флаг», игры «Собери 

флаг», «Что означает 

этот цвет?», «Передай 

флажок», «Чей 

флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», 

«Соберись в кружок 

по цвету» 

Выставка, 

посвященная Дню 

Российского флага 

Патриотическое Все возрастные группы 

27 августа. День 

российского кино 

Беседы на темы: «Что 

мы знаем о кино?», 

«Как снимают кино?» 

Дидактические игры 

«Придумай новых 

героев» и «Эмоции 

Этико-эстетическое, 
социальное 

Все возрастные 
группы 
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героев» 

Встреча с героями 

фильмов и 

мультфильмов 

Рисованием на тему 

«Мой любимый герой 

мультфильма» 

 

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий, реализуемых в Учреждении 

Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья 

ОД по физической культуре; подвижные и спортивные игры; 

динамические паузы (физминутки); оздоровительный бег; 

логоритмика; релаксация; физкультурные праздники и 

развлечения; 

гимнастика: утренняя, коррегирующая, дыхательная, для глаз, 

пальчиковая; элементы туризма, стретчинга, аквагимнастики; 

закаливающие процедуры после сна (хождение по ребристой 

доске, дорожкам здоровья) 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 
Проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия); 

коммуникативные игры (занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких частей, в них входят беседы, 

этюды и игры разной степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др.); «Школа здоровья»; "Неделя зимних 

игр и развлечений" 

Коррекционные 

технологии 

Музыкотерапия, цветотерапия, сенсорика, технологии 

коррекции поведения (сказкотерапия, тренинг, утренний сбор и 

т.п.) 

 

В охрану здоровья обучающихся входит обеспечение безопасности детей в детском саду и 

включает в себя следующие направления: 

-безопасность и антитеррор; 

-пожарная безопасность; 

-электробезопасность;  

- охрана труда. 

 

3.1.7. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

 Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

 Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль вопределенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 
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 Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

 Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

 Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима следует предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

 Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

 Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 

питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

- при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно; 

- при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. В Программе приводен примерный режим дня для группы детей 

с нарушением зрения, функционирующей 10,5 часов, составленный с учётом СанПиН 

1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса. 

 В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 

ужина). 
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Примерный режим дня группы компенсирующего вида  

(с нарушением зрения) 
 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 
  - 

Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, 

перерывы между 

занятиями, не менее 10 

минут), занятия со 

специалистами 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 

(Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 
10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при 

необходимости) 
- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

занятия со 

специалистами 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Ужин, уход домой 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Теплый период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
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Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 
   - 

Второй завтрак 

(Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

 

 

10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Ужин, уход домой 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия длядетей 

дошкольного возраста, неболее от 1,5 до 3 лет 10 минут 

 от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной от 1,5 до 3 лет 20 минут 

образовательной нагрузки для детей  от 3 до 4 лет 30 минут 

дошкольного возраста, не более от 4 до 5 лет 40 минут 

 от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

 от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 
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Продолжительность ночного сна не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

3.1.8. Планирование образовательной деятельности (календарный учебный график) 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Учреждения 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 Учреждения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Учреждения направлено на совершенствование его деятельности и с 

учетом результатов внутренней и внешней оценки качества реализации Программы.  

Примерный календарный учебный график  

Календарный учебный график учитывает психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Обсуждается и 

принимается Педагогическим советом и утверждается заведующим Учреждения. 

 

1. Режим работы учреждения 

Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу) с 7.00-19.00, 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01 сентября по 31 мая текущего года 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогический мониторинг проводится в течение 

всего учебного года, с анализом на начало (сентябрь) 

и конец учебного года (май) 

 

4. Праздничные (нерабочие) дни 

Новогодние праздники 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

Праздник весны и труда 
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День Победы 

День России 

День народного единства 

5. Утренники, развлечения 

День знаний Сентябрь 

Осенний праздник Октябрь 

Тематический праздник, 

посвященный Дню 

матери 

Ноябрь 

Новогодний утренник Декабрь 

Спортивный зимний 

праздник 

Январь 

День защитника 

Отечества 

Февраль 

Утренник, 

посвященный 8 марта 

Март 

День космонавтики Апрель 

Праздник День Победы 

Выпускной бал 

Май 

Работа в летний 

оздоровительный 

период 

1 июня - 31 августа 

Во время летнего оздоровительного периода 

проводится образовательная деятельность 

художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений  

 

 

3.1.9.Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства 

Примерный перечень художественной литературы 

От 3 до 4 лет 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-

волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», 

«Жили у бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без 

дуды...», «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На 

улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», 

«Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, 

потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. 

Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); 

«У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», 

«Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; 

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 
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белорус, обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

 Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто 

это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная 

песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская 

Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. 

«Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», 

Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа 

по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. 

«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. 

«Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был 

чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый 

ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый 

ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; 

Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее 

допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; 

Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу» (из книги «Приключения 

песика и кошечки»), пер. чешек. Г. Лукина. 

От 4 до 5 лет 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет 

лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», 

«Сегодня день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, 

бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» 

(обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. 

Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое 

зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и 

волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» 

(обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ, 

(обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 

A. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. 

А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); 
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«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с 

англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый 

дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, 

дождик...», «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. 

«Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. 

«Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В. 

«Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. 

«Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет 

превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. 

«А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. 

«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по 

выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная 

история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У 

лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» 

(из романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. 

«Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова 

И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. 

«Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет 

А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по 

выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», 

«Тараканище» (по выбору). 

 Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); 

Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», 

«Первая охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. 

«Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила 

зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский 

В.Ю. «Он живой и светится...», «Тайное становится явным»(по выбору); Зощенко М.М. 

«Показательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и 

Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. 

«Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); 

Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. 

«Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. 

«Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая 

бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. 

«Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» 

(1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка 

про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; 

Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», 

«Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных 

стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с 

чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); 

Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыша. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. 

В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. 

с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги 
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по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. 

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес 

Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной 

кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур 

Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); 

Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела 

лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт 

Э. «Мафии и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. 

Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и 

кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему 

веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ 

А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ 

К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. 

Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть 

такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

«Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; 

Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; 

Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с 

трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не 

могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный…» (отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»), «Ель растёт перед дворцом…» (отрывок из «Сказки о царе Салтане…» (по 

выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; 

Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» 

(отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; 

УсачевА. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка 

из окошка…»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; 

Ясное М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» 

(по выбору). 

 Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 

рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И 

мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 

рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины 

рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», 

«Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-

ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. 

«Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. 

«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про 

пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); 

Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. 

«Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 
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Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», 

«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки 

зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-

горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка 

и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по 

выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как 

лягушку продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; 

Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц.В.Д. Берестова); 

Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

 Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. 

с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); 

Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая 

глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди 

К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» 

(пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «ПриключенияЧипполино» (пер. с итал. 3. 

Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

От 6 до 7 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборникаА.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. 

А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 

вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. 

Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская 

загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); 

«Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня 

и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и 
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М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. 

И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с 

франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

 Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина 

Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; 

Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», 

«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. 

«Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про 

маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», 

«Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей 

голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая 

пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про 

зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё 

наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь 

и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мнегрустно», «Куда в 

машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; 

Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, 

кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); 

Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин 

М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения 

новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-

2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», 

«Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой 

Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа 

по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб 

растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- 

Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов 

С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; 

Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-

лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. 

«Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» 

(пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск.А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» 

(пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. 

Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 



187 
 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер.С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

3.1.10. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 

просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 

Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному 

состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых 

сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных 

фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 

Федерации. 

 В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных,  

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. Дегтярев, 1967.  

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер O. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 

1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. 

Фильм «Котенок по имени. Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971.  

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987.  

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер Снежко-Блоцкой, 

1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981.  
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Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер P.Качанов, 

1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 

1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, 

В.Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979.  

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 

1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм 

«Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, 

М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, Попов. 

1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), 

студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2015. 
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Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. 

Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек»,студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. 

Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), 

студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. 

Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 

режиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

 

3.1.11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Культурно-

досуговая деятельность. 

 Культурно-досуговая деятельность способствует формированию стремления 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственные 

1. Путешествие в мир 

знаний 

 сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

2. Тематическая неделя «Мы 

– будущие 

железнодорожники» 

 октябрь Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 
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№ Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственные 

3. Осенний калейдоскоп ноябрь Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

4. Новогодние чудеса декабрь Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

5. Неделя зимних игр и 

забав 

 4 неделя 

января 

Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

6. Зимняя спартакиада февраль Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

7. День защитника 

Отечества  

февраль Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

8. Широкая Масленица 

 

февраль-

март 

Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

9. 8 Марта – женский день март Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

10. Международный день 

танца 

4 неделя 

марта 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог 

дополнительного 

образования (хореограф), 

воспитатели 

11. Театральная неделя 

«Играем в театр» 

4 неделя 

марта 

Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

12. «Мы хотим, чтоб птицы 

пели» (День жаворонка) 

3 неделя 

марта 

Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

13. День смеха и веселья апрель Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

14. «Если очень захотеть – 

можно в космос полететь» 

апрель Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

15. Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

апрель Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 
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№ Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственные 

16. «День Земли» 4 неделя 

апреля 

Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

17. Великий день Победы 2 неделя мая Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

18 Выпускной бал 4 неделя мая Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

19. День защиты детей июнь Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

20. Летняя спартакиада июнь Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

21. День дружбы июль Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

22. День железнодорожника август Заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Методическая 

литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы (перечень) 

 Методический комплект и литература к программе 

Программы обучения и воспитания 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушениями зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду. /Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2003.  

2.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Программа социально-эмоционального 

развития воспитанников «Я-ТЫ-МЫ», М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

3.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

4.Л.А.Шарпак, В.М.Иванушкина, Н.В.Матренина Программа поликультурного 

образования детей 3-7 лет «Диалог культур», ОАО «Кубанское полиграфическое 

объединение», 2013. 

Научно – методические и учебные пособия 

1.И.А.Большелапова, учебно-методическое пособие (из опыта работы) «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников посредством 

интеграции образовательных областей», издательство ООО «Порто-принт», 2016. 

2.Л.М.Макарова, 3. А.И.Зыбанова, Г.Г.Валявина, Н.Д.Погодина, учебно-методическое 

пособие (из опыта работы) «Педагогическая деятельность воспитателя по 

формированию экологического сознания и культуры воспитанников», издательство 

САГМУ, 2013. 

3. И.В.Мелихова «Модель педагогической деятельности по здоровьесбережению детей 
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в условиях дошкольного образовательного учреждения», учебно-методическое пособие 

(из опыта работы), издательство САГМУ, 2015. 

4.Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения. Л.А. Дружинина. 

Методическое пособие. – М.: Экзамен, 2006. 

5.Плаксина Л.И. Коррекционно - развивающая среда в детских садах компенсирующего 

вида. - М., 2008.4. 

6.Фомичева Л.В., Кисткина А.Н. и др. «Технологии коррекционной работы с детьми с 

нарушением зрения». 

7.Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением зрения (автор Е.Н. 

8одколзина). 

9.Диагностика развития зрительно - вербальных функций: Альбом. / Сост. Т. В. Ахутина, 

Н. М. Пылаева. - М.: Издательский Центр «Академия», 2003. 

10.Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Методическое пособие 

для педагогов общего и спец. образования. М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003 – 136 

11: ил. – (Коррекционная педагогика). 

12. Арзамасова Т.А., Трубина Е.Н. «Формирование представлений о сенсорных эталонах у 

детей дошкольного возраста с нарушениями зрения». 
13.Знакомим дошкольников с нарушением зрения с птицами. Учебно-методическое 

пособие. Л.А. Ремезова, Л.А. Жабаровская. Самаизд-во ПГСГА, 2010. -192с. 

14.Развитие зрительного восприятия у дошкольников с косоглазием и амблиопией в 

процессе ознакомления с окружающим миром. Учебно-методическое пособие. Ремезова 

Л.А., Сергеева Л.В., Лапшина Т.В., Сапронова О.П., Тетерина Л.Н., Фомина О.В. 

Тольятти, 2006. 

15.Формирование геометрических представлений у дошкольников с нарушением зрения. 

Ремезова Л.А., Абрамова Н.В., Сергеева Л.В., Ободенко В.Н., Ивченкова Н.В., г. Тольятти, 

2002. 

16.Формирование представлений о цвете у дошкольников с нарушением зрения. Ремезова 

Л.А., Касаткива С.Н., Сергеева Л.В., Ободенко В.Н., Лапшина Т.В., г. Тольятти, 2002. 

17.Формирование у детей с нарушением зрения представлений о величине и измерении 

величин. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. Самара, издательство СГПУ, г. 

Тольятти, 2004. 

18.Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет. - М.: Просвещение, 1988. 

19.Григорьева Л.П., Бернадская М. Э., Блинникова И.В., СолнцеваО. Г. Развитие 

восприятия у ребенка: Пособие длякоррекционных занятий с детьми с ослабленным 

зрением в семье, детском саду, начальной школе. - М.: Школа-Пресс 
 

IV.Дополнительный раздел Программы 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АОП ДО. 

 Адаптированая общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №118 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - 

это нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности по дошкольному образованию воспитанников с 3-х до 

7(8) лет в группе компенсирующей направленности для обучающихся с нарушениями 

зрения. 

Программа обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с нарушением зрения с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с нарушением зрения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

 Адаптированная образовательная программа для детей с нарушениями зрения 

призвана обеспечить построение целостного педагогического процесса. Программа 

предусматривает интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и их родителей (законных представителей). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание нарушенных зрительных функций и 

психофизического развития детей, и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования направлено на 
актуализацию функционального потенциала с повышением у ребенка зрительных 

возможностей, развитие точности, дифференцированности, осмысленности зрительного 

восприятия с формированием полных, целостных и детализированных образов, 

совершенствование умений и навыков зрительного поведения, формирование основ 

охраны нарушенного зрения,   что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося с нарушением зрения, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушением зрения;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с нарушением 

зрения, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с нарушением 

зрения в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с нарушением зрения как субъекта отношений 

с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением зрения, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с нарушением зрения;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с нарушением 

зрения;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального 

общего образования.  
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Программа включает единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание ДО, осваиваемые обучающимися в ДОУ и планируемые результаты освоения 

образовательной программы. 

Вариативная часть АОП ориентирована на специфику:  

- национальных, социокультурных, региональных и иных условий;  

- сложившихся традиций ДОУ;  

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом.  

АОП ДО содержит целевой, содержательный и организационный разделы.  

В целевом разделе АОП ДО представлены: цели, задачи, принципы ее формирования; 

планируемые результаты освоения Программы; подходы к педагогической диагностике 

достижения планируемых результатов.  

Содержательный раздел программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).  

В нем представлены описания:  

- вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы;  

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и 

способов поддержки детской инициативы;  

- взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

нарушением зрения.  

В содержательный раздел входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

               АОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях.  

Национально-региональный компонент реализуется через формирование у дошкольников 

основ патриотизма в процессе военно-патриотического воспитания, гражданского 

воспитания, историко-краеведческого воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

приобщения воспитанников к быту народов Поволжья, его традициям и культуре в 

разных видах деятельности и знакомство с родным городом, в части, формулируемой 

участниками образовательного процесса реализуется через парциальные программы: 

- Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. Программа 

патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле», 2014; 

- Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина Программа поликультурного 

образования детей 3-7 лет, 2013. 

Организационный раздел включает описание:  

- психолого-педагогических и кадровых условий реализации образовательной программы;  

- организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

(ППРОС) в ДОУ;  

- материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания.  

Организационный раздел включает примерные перечни художественной 

литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для 

использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также 



195 
 

примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений.  

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в компенсирующей 

группе с нарушением зрения, календарный план воспитательной работы, разработанный в 

соответствие с федеральным планом воспитательной работы.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования позволит 

объединить обучение и воспитание в единый процесс на основе традиций и современных 

практик дошкольного образования, подкрепленных внушительным объемом культурных 

ценностей. Ее реализация предполагает создание единой образовательной среды как 

основы для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования Детского сада № 

118 ОАО «РЖД» вступает в силу с 01.09.2023 года. 

 

4.2. Используемые Программы 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 

1022). Федеральная программа определяет единые для Российской Федерации базовые 

объем и содержание дошкольного образования, осваиваемые воспитанниками ДОУ, и 

планируемые результаты освоения образовательной программы. Федеральная программа 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Вариативная часть: 

 Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 

земле», Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А., 2014; 

 Программа поликультурного образования детей 3-7 лет Л.А. Шарпак, В.М. 

Иванушкина, Н.В. Матренина, 2013. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

 Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также 

об образовательной программе, реализуемой в ДОУ; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 
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5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: всоответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОУ; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию, как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: привзаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и 

ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей. 

 Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о 

мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об 

особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; условиях пребывания 

ребёнка в группе ДОУ; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях 

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 
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Формы информационного взаимодействия с родителями воспитанников 

(законных представителей) по образовательным областям. 

Здоровье и 

физическое развитие  

1.Ознакомление родителей с критериями оценки 

здоровья воспитанников с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

2.Персонализация передачи информации о здоровье 

каждого ребенка, реализуемой разнообразными 

средствами («Лист здоровья ребенка», «Дневник 

здоровья».) 

3.Проведение совместных спортивных досугов, 

спартакиад, физкультурных праздников. Участие в 

городских соревнования по спортивному туризму, во 

Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». 

4.Родительские уголки. 

5.Сайт детского сада. 

Познавательное 

 развитие 

Речевое развитие 

1.Ознакомление родителей с основными показателями 

речевого развития воспитанников (звуковая культура 

речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования познавательно - речевого 

развития воспитанников. 

3.Привлечение родителей к участию в литературных, 

математических и др. праздниках. 

4.Прослушивание аудиоматериалов, связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

5.Организация «Библиотечки в рюкзачке» 

6.Родительские уголки. 

7.Сайт детского сада. 

Социально– 

коммуникативное 

развитие 

1.Ознакомление родителей с основными показателями 

социально-коммуникативного развития воспитанников. 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - коммуникативного развития 

воспитанников. 

3.Родительские уголки. 

4.Сайт детского сада. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

  

1.Демонстрация детских работ по рисованию, лепке, 

аппликации.  

2.Демонстрация фотоматериалов с изображением 

результатов конструирования воспитанников из 

различных материалов. 

3.Организация выставок детских работ. 

4.Организация совместных с родителями тематических 

выставок. 

5.Родительские уголки. 

6.Сайт детского сада. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

1. Педагогический мониторинг. 

2. Педагогическая поддержка. 
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3. Педагогическое образование родителей.  

4. Совместная деятельность педагогов и родителей.  

 

Отсутствие в АОП ссылки на дополнительные образовательные программы 

Ссылки на дополнительные образовательные программы отсутствуют. 

Дополнительное образование реализуется через отдельные образовательные программы. 

 

Отсутствие информации, наносящей вред физическому или психическому 

здоровью воспитанников и противоречащей российскому законодательству. 

  Адаптированная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования Детского сада № 118 ОАО «РЖД» не содержит 

информации, при реализации образовательных программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, (Федеральный законот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 13). 
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