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  ВВЕДЕНИЕ 

            Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

слепых детей дошкольного возраста ОГКОУ «Школа- интернат №91» разработана с учетом 

специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт).  

           Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей слепых детей 
  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  слепых  

детей   является документом, с учётом которого осуществляется образовательная деятельность 

в дошкольных группах.  

          Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для познавательного, 

социально-коммуникативного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития слепого ребёнка. 

         Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление первичных и 

предупреждение вторичных отклонений, а также на формирование определённого круга 

знаний и умений, необходимых для успешной подготовки незрячих детей к обучению в 

школе. Это достигается за счёт модификации общеобразовательных программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы с учётом особенностей психофизического 

развития детей со зрительной депривацией. 

          Основная адаптированная образовательная программа дошкольного возраста 

коррекционно-развивающей работы  слепых детей разработана в целях обеспечения 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение качественного 

специального (коррекционного) образования, обеспечения достижения воспитанниками 

результатов обучения и воспитания.  

         Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению от 3 до 7 лет (в отдельных случаях до 8 лет, по решению 

ПМПК) с учётом их возрастных, диагностических и индивидуальных особенностей, по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

         Программа направлена на развитие коррекционно-развивающей деятельности для 

слепых детей и представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-педагогической 

деятельности. Она определяет условия и формы коррекционно-педагогической помощи 

слепым детям и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей. 

         Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу со слепыми 

детьми, сэкономить время воспитателя и учителя - дефектолога на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, создать предпосылки 

для дальнейшего обучения 

          Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

          Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, в которой обозначаются 

ее цели и задачи, описываются особенности развития и особые образовательные потребности 

слепых детей, определяются приоритетные направления деятельности , принципы и подходы к 

формированию Программы, механизмы адаптации АООП, планируемые результаты ее 

освоения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками со зрительной депривацией.   
         Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти 
образовательным областям, определяемым ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие с определением в каждой области актуальных  для ее освоения слепыми воспитанниками 
видов детской деятельности; образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей со зрительной депривацией; раскрытие аспектов образовательной среды: 
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характер взаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.   

 С учетом особых образовательных потребностей слепых  воспитанников  

содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей слепому ребенку профилактику и при необходимости коррекцию трудностей  

развития, обусловленных негативным влиянием зрительной депривации, успешное освоение 

образовательных областей, определенную готовность к обучению в школе,  адаптацию и 

интеграцию  слепых детей  в общество. 

             Коррекционно-образовательная работа проводимая в Учреждении направлена: 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и слепых детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности воспитанников.  

Под совместной деятельностью педагогов и слепых детей понимается деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (педагогов и обучающихся) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. Особое внимание в Программе 

обращается на владение педагогами средствами общения в системе координат «зрячий –

 слепой», на умения зрячего взрослого социума организовывать все виды детской 

деятельности слепого ребенка с опорой на компенсаторные процессы, поддерживать его 

инициативность и доступную самостоятельность в разных сферах жизнедеятельности.  

Под самостоятельной деятельностью слепых детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданного образовательного коррекционно-развивающего 

пространства, обеспечивающего выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Особое внимание в Программе уделяется созданию взрослыми условий общения и 

практического взаимодействия сверстников в системе координат «слепой – слепой», «зрячий – 

слепой». 

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа и осуществляется реализация ее материально-технического обеспечения, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и/или режим дня, особенности социокультурной среды, организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования 

слепых детей   дошкольного возраста, дано определение нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по дошкольному образованию слепых детей. 

      Содержание адаптированной основной образовательной программы для слепых детей 

дошкольного возраста (3-7 лет) выстроено в соответствии с Примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования слепых детей, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17), программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2014) и программы «Специальные 

коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения: 

методическое пособие / науч. руковод. В. А. Феоктистова ; науч. ред. Л. М. Шипицына; Мин. 

обр. РФ ; Международный университет семьи и ребенка им. Р. Валленберга. — Санкт-

Петербург: Образование, 1995. 

           Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для слепых детей  ОГКО « Школа-интернат №91» Система оценивания качества 
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реализации программы направлена, в первую очередь, на оценку созданных в дошкольных 

группах условий внутри образовательного процесса. 
     

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  
             Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слепых  детей (далее – Программа)  в дошкольных группах ОГКОУ « Школа- интернат №91» 

г. Ульяновска  разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования (далее - Стандарт) и представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для слепых детей с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также их особых образовательных потребностей.  

Программа определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации.  

            Структура Программы в соответствии со Стандартом содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

          Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

  Пояснительная записка раскрывает:  

- цели и задачи реализации Программы;  

- принципы и подходы к формированию Программы;  

-значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

        Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития слабовидящих 

детей, в том числе детей – инвалидов.  

         Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Содержательный раздел Программы включает:  

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития слабовидящих детей.  

         В содержательном разделе Программы представлена часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, включая коррекционное направление,  различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа представленных 

в общественной практике парциальных программ..  

         Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:  

-специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

-выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива;  

-сложившиеся традиции  в дошкольных группах.  

        Содержание коррекционной работы включено в Программу для освоения слепыми 

детьми.  Данный раздел содержит специальные условия для получения образования слепыми  

детьми, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
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и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

        Коррекционная работа, проводимая в Учреждении направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития слепых детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) освоение Программы слепыми  детьми, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

        Коррекционно - образовательная работа со слепыми детьми, осваивающих Программу в 

дошкольных группах учитывает особенности развития и специфические образовательные 

потребности детей.  

          Организационный раздел включает:  

описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок 

(режим дня), а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

          Обязательная часть Программы соответствует примерной адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования слепых детей, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

6/17от 7 декабря 2017 г.  

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в соответствующем разделе и включает коррекционную деятельность, 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

представленных в общественной практике парциальных и иных программ.  
         
1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слепых детей  
         Цель Программы – создание образовательной среды, обеспечивающей слепому 

дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного 

потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение им 

особых образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, 

обеспечивающей психоэмоциональное благополучие в условиях осуществления 

жизнедеятельности в грубо суженной сенсорной системе.              Цели Программы 

достигаются через решение следующих задач:  

1) формировать общую культуру личности слепого дошкольника с развитием им социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 

инициативности, доступной самостоятельности и ответственности, преодолением 

пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности;  

2) обеспечивать развитие компенсации слепоты, профилактики появления и при 

необходимости коррекции вторичных нарушений, обусловленных трудностями чувственного 

отражения в условиях ограничения сенсорной сферы, с освоением ребенком умений и 

навыков пространственной ориентировки, развитием чувственной основы ориентации, 

познания окружающего, умений формирования адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия, умений и навыков 

моторного поведения в разных видах деятельности;  

3) обеспечивать освоение слепым дошкольником целостной картины мира с расширением 

знаний и формированием представлений о его предметно-объектной, предметно-

пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, родовых, 

логических;  

4) формировать у слепого ребенка образ Я с освоением схемы тела, развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их широты, с освоением опыта 

самореализации и самопрезентации;  

5) обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слепых детей с учетом и удовлетворением им особых образовательных 

потребностей; 
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 6) создавать условия формирования у слепого ребенка предпосылок учебной деятельности с 

обеспечением готовности к освоению рельефно точечного шрифта, письма и чтения по 

системе Брайля, с развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, 

личностных психологических образований;  

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования слепых детей. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и специальной 

педагогики. В основе программы лежит системный подход к профилактике и коррекции 

нарушений развития детей в условиях зрительной депривации. 

  1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности слепых детей 

Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно или значительно 

ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди причин детской слепоты 

доминируют врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа 

зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, 

являющееся следствием эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных 

процессов (анофтальм, микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его 

структур, катаракты и глаукомы, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или 

атрофия зрительных нервов). В настоящее время большой процент слепых дошкольников – 

это дети с ретинопатией недоношенных. 

 Если тяжелые зрительные патологии приобретены ребенком до трех лет жизни, то 

слепота, возникшая на их фоне считается врожденной. Ребенок с тяжелой зрительной 

патологией определяется как инвалид детства по зрению. Основанием для определения 

инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое 

ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью сохранности базовых 

зрительных функций входят: тотально слепые дети (абсолютная слепота); дети со 

светоощущением; дети с остаточным зрением (практическая слепота). Тотальная слепота – 

полное отсутствие зрительных ощущений. Сохранное светоощущение свидетельствует о 

возможности ребенка ориентироваться на яркий свет и контрастную ему темноту, что 

выступает сильным фактором повышения мобильности, особенно с правильной проекцией. 

Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям - достаточно 

разнородная группа, что, прежде всего, обусловлено степенью сохранности (проявлением) 

двух базовых функций: центрального и периферического зрения. Нарушение центрального 

зрения при практической слепоте характеризуется снижением его остроты от 0,04 до 0,005-

0,001 на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции. Нарушение периферического 

зрения, приводящее к слепоте (при высоких показателях остроты зрения), характеризуется 

концентрическим сужением поля зрения от 20 градусов и менее. Так как к слепоте, как 

правило, приводят системные поражения зрительного анализатора, то часто практическая 

слепота характеризуется одновременным серьезным нарушением двух базовых зрительных 

функций: значительным снижением остроты зрения и сужением поля зрения в любом 

меридиане или наличием скотом (центральные или парацентральные абсолютные скотомы 

более 5 градусов).  

Вследствие системного поражения зрительной системы (вовлечение в патологический 

процесс разных структур зрительного анализатора) остаточному зрению свойственна 

распространенность при неравнозначности нарушений зрительных функций: нарушение 

цветоразличения или выраженная цветослабость, нарушение световосприятия (повышение 

или понижение светобоязни), нарушение моторного аппарата глаз в виде нистагма и/или 

значительного нарушения подвижности глаз, нарушение оптического аппарата глаз, 

нарушение пространственной контрастной чувствительности и др.  

Характерными для слепых детей с остаточным зрением в младенческом и раннем 

возрастах выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот глаз 

или поворот глаз и головы к источнику света; зажмуривание; кратковременное слежение за 

движущимся в поле взора объектом; предпочтительное смотрение на лицо; сужение или 

расширение зрачка на световой стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – 
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первый год жизни); включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение 

окружающего, и, тем самым, значительное осложнение не просто развития остаточного 

зрения, но и понимания ребенком факта того, что зрение у него есть. Наилучшие результаты в 

использовании (кратковременное подключение) остаточных функций к отражению имеют 

слепые дошкольники с показателями остроты зрения от 0,04 до 0,02 на лучше видящий глаз в 

условиях оптической коррекции c правильной и устойчивой светопроекцией, с сохранением 

способности к цветоразличению, сохранности полей зрения. 

Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает тот факт, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

участие в любом виде деятельности происходят на суженной сенсорной основе. Слепые 

дошкольники наряду с общими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные 

достижения в компенсированности, личностном становлении, общем развитии и характере 

освоения отдельных сфер жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическую характеристику слепых дошкольников составляют 

следующие элементы. 

1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам развития зрячих 

сверстников. Слепым детям свойственно отставание по темпу развития от зрячих 

сверстников, что проявляется в несовпадении периодов освоения этими категориями 

дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение с взрослым и 

манипулятивная деятельность как ведущие виды деятельности остаются для слепого ребенка 

актуальными и в период раннего детства; предметная деятельность и предметная игра 

выступают ведущими видами деятельности на протяжении младшего дошкольного возраста, а 

в отдельных случаях и на протяжении всего дошкольного возраста; 

- умений и навыков в отдельных сферах. В двигательной сфере в младенчестве у 

слепого ребенка задерживается развитие функций рук: запаздывает развитие хватательных 

движений, ощупывающих движений, задерживается развитие координации рук и мелких 

движений пальцев; слепые дети позднее начинают самостоятельно садиться, осваивают 

свободную самостоятельную ходьбу со второй половины второго года жизни; ходьба остается 

основным движением, характеризующим мобильность в пространстве на протяжении 

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

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве в развитии 

предметности слухового восприятия, в условиях «дефицита взаимодействия с предметным 

миром» – отставание в развитии осязания. 

В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления востребована 

слепым ребенком в период младшего дошкольного возраста, характерен недостаточный темп 

и объем формирования представлений как образов памяти об окружающем, что несколько 

снижает темпы развития наглядно-образной формы. Игра слепого ребенка также развивается 

медленно, что связано с недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем, 

трудностями самостоятельного практического освоения предметного мира: большинство 

слепых детей начинают использовать предметы и игрушки по назначению к концу третьего 

года жизни. 

По темпу развития слепые дошкольники могут быть приближены, отставать или 

значительно отставать от развития зрячих сверстников. 

2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития, становление 

которых в онтогенезе дошкольника в меньшей степени зависят от зрения, у слепого ребенка 

развиваются быстрее (хотя и своеобразно), чем сферы, в двигательном компоненте которых в 

период становления велика роль зрения. Речь и вербальный компонент деятельности 

осваиваются слепым ребенком успешнее (темп развития, произвольность), чем двигательная 

сфера. Диспропорциональность развития ярче проявляется в раннем детстве и сглаживается к 

концу старшего дошкольного возраста. 

3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с возмещением 

недостаточности и развитием способностей: целостное и одновременно детальное 
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отражение воспринимаемой действительности; освоение практическую деятельность: ее 

содержание, действия и способы осуществления; регуляция и контроль за осуществлением, 

оценка результата; построение, корректировка образов об объектах действительности в 

условиях их опосредованного отражения или непосредственного отражения в условиях 

суженной сенсорной сферы; освоение средств общения в условиях слепоты; ориентировка в 

пространстве, свободное и самостоятельное передвижение в нем. Успешное, с точки зрения 

становления компенсации, развитие слепого дошкольника во многом обусловлено 

востребованностью и возможностью ребенка развивать и реализовывать в жизнедеятельности 

сенсорные процессы разной модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения, 

остаточное зрение с освоением перцептивных умений и навыков, формированием движений и 

действий познавательной деятельности, развитием речи (ее компенсаторной функции), 

мышления, воображения и памяти.  

Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает слепому ребенку 

темп и уровень общего развития, в целом соотносимый с развитием зрячего сверстника, 

достижение в дошкольном возрасте достаточного уровня психичеcкой и личностной 

готовности к школе. Компенсация слепоты развивается прижизненно на биологическом и 

социальных уровнях в их диалектическом единстве. Компенсация слепоты на биологическом 

уровне в детстве обеспечивается функциональным состоянием высшей нервной деятельности, 

поэтому в развитии слепого ребенка так важна биологическая сохранность мозговых структур 

с формированием таких механизмов компенсации, как развитие сложных функциональных 

систем связей, выступающих физиологической основой становления психической 

деятельности, которая, в свою очередь, также выступает компенсаторным механизмом. 

Поражения отделов головного мозга, заболевания центральной нервной системы, приводящие 

к нарушению слуха, речи, интеллекта, движений и, следовательно, выступающие наряду со 

слепотой первичными нарушениями значительно осложняют развитие компенсации, снижая 

темп и уровень общего развития.  

Основополагающим для компенсации слепоты выступает социальный фактор, который 

связан с активностью и доступной самостоятельностью ребенка в разных сферах жизненных 

проявлений: познание окружающего, общение с окружающими, самообслуживание, игра, 

двигательная деятельность, проявление творческих начал и способностей. Активность слепого 

ребенка во многом обусловлена условиями его жизнедеятельности, включающими 

специальную предметно-пространственную организацию среды, жизни и деятельности 

ребенка, специальное обучение способам ориентировки, познания и взаимодействия с 

окружающим миром в условиях суженной сенсорной системы. 

Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано со временем 

наступления слепоты, сложностью и структурой первичных нарушений, сочетающихся со 

слепотой, задатками и способностями ребенка, социальным и жизненным опытом.  

   Характеристиками слепого ребенка могут выступать: 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов 

детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, 

социально-коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития 

в группе сверстников (с востребованным индивидуальным подходом), обеспечивающая 

способность ребенка к адаптации в новых предметных и социальных средах с опорой на 

имеющиеся умения, представления, жизненный опыт. Ребенок активно использует слух, 

осязание, обоняние, речь и способность к осмыслению происходящего, ориентировку в 

пространстве; 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов 

детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и 

деятельности осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, 

социально-коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития 

в условиях реализации индивидуального образовательного маршрута, разработанного с 

учетом индивидуальных компенсаторных возможностей у слепого ребенка. 
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У слепого дошкольника может наступить состояние декомпенсации, связанное с 

резким изменением условий жизнедеятельности, которое проявляется в блокировании 

адаптационных, познавательных, ориентировочных способностей. 

4. Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, в частности 

возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 

степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выявляются три 

группы психических и психологических образований. 

1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

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

возможностям слепого ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, 

мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные.  

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможность развития 

у дошкольников следующих вторичных нарушений:  

- бедность чувственного мира;  

- малый запас и низкое качество чувственных образов памяти (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, сенсорных эталонов, движений и 

действий), вербализм представлений;  

- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, слабость артикуляционного аппарата, недостаточное 

развитие психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  

- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильное 

звукопроизношение. 

2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабостью 

социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка: 

мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, 

рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых в отношении личностных потребностей 

слепого ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  

- боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность лица, 

пантомимическая пассивность, скованность движений;  

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

слабость дифференцировочного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания;  

- слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, 

трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения и др. 

3) Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слепоты практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные 

психические образования, становление и развитие которых определяются социальными 

факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния нарушения зрения. К 

развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом 

(бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к 

возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания – 

гиперопека, гипоопека, авторитарный стиль. 

Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых дошкольников 

выступают: недостаточный опыт социальных контактов, трудности в установлении контактов  

с окружающими; зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от 

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

двигательного компонента умений и навыков общения и взаимодействия, игровой 

деятельности, пространственной ориентировки для их поддержания. Слепым детям 

свойственны черты аутизации. 

Особенностями познавательного развития слепых дошкольников выступают: суженный 

кругозор знаний с малой познавательной активностью; речь и уровень речевого развития 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность познавательных действий; трудности 

целостного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 

познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, 

пространственных, логических) связей. Замедленный темп познавательного развития во 

многом обусловлен трудностями освоения игровых действий и умений, бедным игровым 

опытом. Компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального (прямого и 

опосредованного) педагогического сопровождения: обучения умениям и навыкам осязания, 

слухового восприятия, развития и обогащения тактильных ощущений, обоняния, зрительных 

впечатлений (дети с остаточным зрением), создания востребованной слепым ребенком особой 

предметной среды, побуждающей его к сенсорно-перцептивной, познавательной активности. 

Практические умения и способы познавательной деятельности формируются посредством 

прямого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: своеобразие и 

трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность 

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

Трудности чувственного отражения, малая познавательная активность по отношению к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и 

их отношениях. Речи слепого ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слепых детей являются: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей 

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

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, 

опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы; низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты 

реакции, выносливости; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и 

навыков; своеобразие формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), 

трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа); неточность, приблизительность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных 

представлений; трудности освоения подвижных игр средней и большой подвижности; 

трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение двигательной 

активности, трудности пространственной ориентировки и необходимость целенаправленного 

формирования умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития являются: бедность 

эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 

предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания и эмоционального переживания 

совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика предметов и объектов 

действительности; трудности формирования представлений о созидательной, художественной 

деятельности человека; трудности формирования эстетических понятий («красивый», 

«безобразный»); доступность освоения видов художественно-эстетической деятельности, 

основанных на слуховом, осязательном восприятии, тактильных впечатлениях. 

Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов:  

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

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его возможностям 

(реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим), той роли, которая ему 

отводится;  

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 

- соответствия образовательной среды  особым образовательным потребностям слепого 

дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных отношений) в 

системе координат «зрячий – слепой», «слепой – зрячий», сфера организации и обеспечения 

освоения слепым дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей 

предметно-практической среды; уровень и направленность коррекционно-компенсаторного 

сопровождения. 

Исходя из вышеизложенного, к особым образовательным потребностям слепых 

дошкольников относятся: 

- системное повышение функциональных возможностей детского организма в условиях 

ОВЗ, охрана и развитие органов чувственного отражения в условиях слепоты, поддержание и 

повышение психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащение чувственного опыта мировосприятия, целенаправленное развитие умений 

и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, осуществляемой на основе деятельности 

сохранных анализаторов, освоение умений формирования полимодальных и осмысленных 

образов восприятия картины мира; 

- целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей функций слуха, осязания, 

обоняния с актуализацией возможного подключения остаточного зрения к жизнедеятельности, 

развитие компенсаторной функции речи, повышение роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира; 

- освоение умений и навыков общения в условиях трудностей и особенностей 

социальной перцепции, развитие коммуникативного опыта посредством активной позиции 

взрослого социума, овладение средствами общения в системе координат «зрячий – слепой», 

«слепой – зрячий»; 

- расширение опыта, освоение умений и навыков взаимодействия с предметным миром, 

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

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

условиях суженой сенсорной сферы; 

- увеличение объема движений с повышением двигательной активности, освоением 

опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; формирование двигательных умений и навыков методами и 

приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей или 

невозможного дистантного отражения движений окружающих; 

- накопление позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные 

отношения) со зрячими взрослыми и сверстниками через преодоление трудностей социальной 

перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной 

деятельности, трудностей развития коммуникативных умений и навыков, обусловленных 

суженной сенсорной сферой; 

- освоение способов разных видов деятельности, познания, ориентировки в 

окружающем мире посредством прямого обучения двигательному компоненту, 

целенаправленного формирования алгоритма действий, специальной предметно-

пространственной организации образовательного пространства; 

- поддержание и развитие активности, доступной самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, с освоением опыта инициативности; развитие чувства 

нового, познавательных интересов и любознательности; 

- сопровождение специалистами в области коррекции формирования слепым 

дошкольником адекватных образов, способов познания и взаимодействия с окружающим 

миром, умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, пространственной 
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ориентировки, развитием компенсаторных процессов, освоением специальных умений, 

востребованных в освоении рельефно-точечного шрифта письма и чтения по системе Брайля; 

психоэмоционального, потребностного личностного развития; 

- расширение знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

                             

                       1.1.3. Приоритетные направления деятельности 

       Выбор приоритетных направлений деятельности  обусловлен особыми образовательными 

потребностями слепых детей и необходимостью расширения границ образовательных сред 

для их удовлетворения. 

Направление «Образовательная деятельность c обеспечением социализации слепых 

дошкольников». 

Социализация – широкий процесс накопления ребенком жизненного опыта, опыта 

взаимодействия с окружающим социумом, наращивания индивидуализации личностного 

проявления. Основная цель приоритетной образовательной деятельности ДОО – приобщение 

слепого ребенка к общечеловеческим ценностям: общению, познанию, преобразованию и 

созданию новых сред как в период младенчества, раннего детства, так и, собственно, в 

дошкольном возрасте. В соответствии с этим данное направление деятельности включает в 

себя раннюю социализацию слепого ребенка посредством реализации абилитационной 

программы и социализацию слепых дошкольников средствами игры..  

В рамках данного направления деятельности  слепой дошкольник будет иметь 

возможность накапливать и расширять опыт самостоятельной игровой деятельности и участия 

в разных видах игр со сверстниками, взрослыми, развития инициативности, потребностей во 

взаимодействии с другими людьми, в самореализации и самопрезентации. 

Реализация данного направления деятельности  требует создания максимально 

благоприятных условий для игр и развития игровой деятельности слепого ребенка, 

учитывающих особые образовательные потребности этой группы детей: 

- безбарьерная игровая среда, ее доступность для слепого ребенка; 

- создание игровой среды, побуждающей слепого ребенка к преодолению трудностей 

развития; 

- вовлечение ребенка в разные виды игр, в непосредственно образовательную 

деятельность и образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах; 

- адекватное отношение взрослого социума к индивидуальным потребностям и 

готовность, потенциальные возможности слепого ребенка к участию в игре, освоению им 

новых игровых сред. 

Направление «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

Выбор данного направления приоритетной деятельности детского сада  обусловлен 

трудностями и выраженными особенностями физического развития, особыми 

образовательными потребностями слепых детей, связанными с необходимостью особого 

поддержания их здоровья (физического, соматического), охраной и укреплением 

функциональной деятельности сохранных анализаторов, воспитания двигательной 

активности, преодоления трудностей формирования двигательных навыков. 

Деятельность  по данному направлению включает: 

- офтальмологическое сопровождение детей с нарушением зрения (медицинская 

реабилитация); 

- создание офтальмо-гигиенических условий охраны остаточного зрения, профилактику 

его ухудшения, развитие остаточных функций; 

- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с нарушением 

зрения, отражающим целесообразную смену покоя и двигательной активности слепого 

ребенка с максимально возможным удовлетворением им последней в непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; 

- организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок для детей с нарушением 

зрения, с учетом факторов риска для здоровья (отводы по медицинским показаниям); 
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- определение и внедрение в практику организации жизнедеятельности детей с 

нарушением зрения педагогических и коррекционно-развивающих средств физического 

развития, обеспечивающих слепому ребенку объем движений, достаточный для 

удовлетворения им двигательной активности, бодрое состояние, поддержание общего 

здоровья и здоровья органов чувств; 

- создание организационно-педагогических условий освоения слепыми дошкольниками 

подвижных игр разной степени подвижности, разнообразных по содержанию и предметно-

пространственной организации игровых действий. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слепых детей, механизмы адаптации. 

Принципами построения адаптированной основной образовательной программы 

(АООП) ДО слепых детей, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, обозначенными и 

раскрытыми в программе, выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество  с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Адаптированная основная образовательная  программа дошкольного образования  

слепых детей определяет  содержание образовательных областей с учетом возрастных 

особенностей детей в различных видах деятельности, которое в АООП ДО для слепых 

дошкольников выступает ориентиром в определении структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Учет индивидуально-типологических особенностей слепых детей 

указывает на необходимость осуществления разработчиками его адаптации в соответствии с 

принципом педагогической целесообразности в уточнении объема и содержательного 

наполнения образовательной деятельности. 

В то же время особенности развития слепых детей, наличие у них особых 

образовательных потребностей и необходимость их удовлетворения образовательной средой 

актуализируют следующие принципы построения адаптированной программы: 

1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, 

реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и 

ориентирующий на подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей, в разработке адаптированной программы 

для слепых детей следует придерживаться принципа учета этапов онтогенетического 

развития, закономерностей поэтапного становления ведущих видов деятельности. Такой 

подход предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

слепых детей с учетом несовпадения их темпа развития возрастным возможностям. Важно 

вовлекать слепого ребенка в разнообразные виды деятельности, содержание которых доступно 

и актуально на данном этапе для его самостоятельности и активности с учетом социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно-эстетического 

развития. Это выступает условием развития у ребенка новообразований психической 
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деятельности и достижения готовности к освоению нового вида ведущей деятельности, нового 

уровня освоенных деятельностей и новых видов деятельностей. 

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в 

области особенностей развития слепых детей, коррекционной, компенсаторно-развивающей, 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной категории воспитанников. 

АООП ДО слепых детей определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех 

ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями слепых 

детей и их особыми образовательными потребностями: развивающее предметное содержание 

образовательных областей, введение в содержание образовательной деятельности 

специфических разделов педагогической деятельности; создание востребованной слепыми 

детьми развивающей предметно-пространственной среды; обеспечение адекватного 

взаимодействия зрячих взрослых со слепым ребенком; коррекционно-развивающую работу.  

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-развивающей  

деятельности. Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая деятельность, 

осуществляемая специалистами в рамках коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание 

каждой образовательной области имеет коррекционно-компенсаторную направленность, 

предметное содержание образовательных областей учитывается и частично реализуется в 

рамках коррекционной работы. Адаптированная программа для слепых детей в своих 

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

областях, ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребностей 

дошкольников со зрительной депривацией.  

Придание содержанию образовательных областей коррекционно-компенсаторной 

направленности с удовлетворением у слепого ребенка особых образовательных потребностей 

и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия 

личностного развития дошкольников с нарушением зрения с достижением ими интегративных 

характеристик, обозначенных ФГОС ДО, на уровне индивидуально-типологических 

возможностей и возрастных возможностей. 

Под коррекционно-компенсаторной направленностью образовательной области 

понимается ее особое, кроме общеобразовательного, значение для развития дошкольника со 

зрительной депривацией и преодоление им трудностей развития, появление которых 

обусловлено негативным влиянием (прямым или опосредованным) отсутствия или нарушения 

зрения. Адаптированная программа обозначает для каждой образовательной области целевые 

коррекционно-компенсаторные установки, отражающие целеполагающее значение области 

для личностного развития слепых детей и определяет специальные направления 

педагогической деятельности с раскрытием программных коррекционно-компенсаторных 

задач образовательной области – специальное содержание образовательной деятельности, 

учитывающее особые образовательные потребности слепых детей.  

Механизм адаптации основной образовательной программы 

Одним из основных подходов к определению механизма адаптации Программы 

выступает понимание и учет факторов, актуализирующих векторы приспособления 

(адаптации) Программы и освоение ее детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в частности, детьми 

с нарушением зрения. Факторами, определяющими векторы адаптации программы, 

выступают: 

1. Сущностная характеристика нозологической группы детей с ОВЗ, для которой 

адаптируется Программа: характер и особенности ограничения возможностей здоровья, 

параметры инвалидизации. Этот фактор выступает основополагающим в определении степени 

привнесения изменений в Программу, формируемую как адаптированная программа. Чем 

более выражен и чем тяжелее патогенный фактор, влияющий на развитие детей, тем требуется 

более детальная модификация комплекса основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и иных 

компонентов, что, в соответствии с ФГОС ДО, выступает обязательной характеристикой 

программы, самостоятельно разрабатываемой образовательной организацией, и наоборот. Так, 

для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
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развития личности слепых детей дошкольного возраста адаптированная программа должна 

характеризоваться раскрытием специальных условий образования лиц, отражающих 

окружающую действительность в условиях грубо суженной сенсорной системы.  

2. Особые образовательные потребности дошкольников, имеющих статус детей с 

ОВЗ или детей-инвалидов. АООП ДО  слепых детей в своих составляющих, в т. ч. в 

содержании образовательных областей,  ориентирована на удовлетворение дошкольниками со 

зрительной депривацией (с учетом степени нарушения зрения) особых образовательных 

потребностей. Придание образовательной деятельности (содержательный раздел Программы) 

коррекционно-компенсаторной направленности с учетом особых образовательных 

потребностей детей со зрительной депривацией, ее осуществление в тесной связи с 

коррекционной работой специалиста создают условия личностного развития слепых 

дошкольников с достижением ими интегративных характеристик, определенных ФГОС ДО. 

Такие целевые ориентиры дошкольного образования детей с нарушением зрения, их 

реализация выступают основой, обеспечивающей возможность слепым детям получения 

начального общего образования, в т. ч. в форме инклюзии 

3. Индивидуально-типологические особенности развития детей, обусловленные 

негативным влиянием (прямым или косвенным) отсутствующего или нарушенного зрения. 

Нарушение зрения в детстве, вне зависимости от его степени, выступает аномальным 

фактором, негативно влияющим на развитие дошкольника. 

Биологические и социальные факторы, влияющие на развитие детей с нарушением 

зрения, в их взаимосвязи у каждого ребенка имеют свою индивидуальную характеристику, что 

указывает на необходимость ориентироваться, прежде всего, на индивидуально-

типологические особенности воспитанников. 

Таким образом, механизмом адаптации Программы выступает формирование 

адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение слепыми дошкольниками 

особых образовательных потребностей посредством наполнения спецификой содержания 

каждого из трех ее разделов. 

Элементами механизма адаптации выступают: 

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты адаптированной программы, которые 

конкретизированы  с учетом оценки реальных возможностей слепых воспитанников и 

достигаются посредством анализа диагностических данных, полученных специалистами в 

ходе профессиональной деятельности (диагностическое обследование детей). 

2. Определение специальных условий образования, в т. ч. уточнение специфики 

содержания образовательной деятельности в пяти образовательных областях, повышающих 

компенсаторно-адаптивные возможности слепых детей, побуждающих их к доступной 

активности в разных сферах жизнедеятельности. 

3. Выбор приоритетных направлений деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей детей со зрительной депривацией и необходимости расширения границ 

образовательных сред. 

5. Уточнение  объема и предметного наполнения образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, исходя из принципа педагогической целесообразности и с учетом 

коррекционно-развивающей деятельности специалиста. 

6. Обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной деятельности в 

пяти образовательных областях и коррекционно-развивающей деятельности в рамках 

программы коррекционной работы со слепыми детьми. 

7. Реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности 

образовательной деятельности  в пяти образовательных областях. Важно, чтобы каждая 

образовательная область отражала целеполагающее значение для личностного развития 

дошкольников данной группы и специальные направления педагогической деятельности с 

раскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной области – 

специальное содержание образовательной деятельности.  

8. Описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных условий 

развития и воспитания слепых детей с достижением ими результатов, планируемых 

адаптированной программой. 
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      1.2.  Планируемые результаты 

             Планируемые результаты освоения программы («Планируемые результаты освоения 

Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей,              

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

        Целевые ориентиры 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. 

                                    Оценка индивидуального развития детей  

Согласно пункту 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы слепыми детьми   раннего возраста 

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

свойственные второй стадии компенсации слепоты: 

- интересуется окружающими предметами, активно осязает их; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: осязание в сочетании со слуховыми, вибрационными, 

обонятельными впечатлениями; использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых 

предметов, игрушек ближайшего окружения; демонстрирует умения в действиях с 

музыкальными игрушками, куклой; проявляет избирательное отношение к материалу, из 

которого сделаны предметы;  

- стремится к общению и воспринимает смысл общения с взрослыми в знакомых 

ситуациях, активно подражает им в речи и звукопроизношениях; узнает по голосу 

окружающих; положительно относится к совместным с взрослым действиям; речь выступает 

основным средством общения; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; проявляет 

понимание связи слов с обозначаемыми ими предметами и объектами; использует речь в 

качестве основного средства общения с взрослыми; 

- проявляет интерес к сверстникам, прислушивается к их речи, звуковым сигналам 

деятельности, уточняет через вопросы, что происходит, кто и чем занимается; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, изучать тактильную книгу, двигаться 

под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления от 

тактильных, слуховых восприятий, игровых действий с музыкальными игрушками; 

- владеет ходьбой, свободной в знакомом пространстве и с поддержкой в малознакомом 

пространстве, при преодолении препятствий; проявляет положительное отношение к ходьбе;  

- демонстрирует способность при ходьбе ориентироваться: сохранять, изменять 

направление движения с использованием предметов-ориентиров, находящихся в знакомом 

пространстве, ориентироваться на слух;  

- крупная и мелкая моторика рук обеспечивает формирование двигательного 
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компонента различных видов деятельности. 

                                   

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования слепых детей  

         К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, свойственные третьей стадии компенсации слепоты: 

 - проявляет умения использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные 

способы деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, 

общении, познании, самообслуживании и других видах детской активности; способен 

выбирать род занятий, ориентируясь в предметно-пространственной организации мест 

активного бодрствования;  

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками; 

проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности;  

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 

познавательной, продуктивной, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, умеет регулировать и 

контролировать игровые действия по установке взрослого;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, алгоритмизации деятельности, описания 

движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он владеет навыками свободной ходьбы, 

умением по просьбе выполнять основные (доступные для освоения) движения; владеет схемой 

тела с формированием умений и навыков ориентировки; владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки на слух; развита моторика рук, их мышечная сила, владеет 

навыками пространственной ориентировки на микроплоскости, владеет двуручным способом 

выполнения деятельности с дифференциацией разноименных функций;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет настойчивость в 

выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию; способен 

преодолевать чувство страха при передвижении в свободном пространстве;  

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей; владеет компенсаторными 

способами познавательной и других видов деятельности; обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской 

литературы, проявляет интерес и умение слушать литературные произведения (чтение 

взрослым, аудиозаписи).  

        Степень реального развития этих характеристик и способности слепого ребенка 

проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного слепого ребенка. Слепые дети могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности, разный уровень компенсации трудностей развития. Поэтому целевые ориентиры 

адаптированной основной образовательной программы Организации должны 

конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей слепого ребенка. 

 

1.2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

-Целевые ориентиры на этапе завершения освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений ( Парциальные программы. )      
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Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения дошкольного 

образования по основам безопасности: 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях; 

- у ребенка сформированы основы экологической культуры, он способен к принятию 

собственных решений с опорой на знания и умения; 

- ребенок имеет представления о безопасном поведении на улице и дома, соблюдает правила 

безопасного поведения; 

- ребенок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

-  у ребёнка сформировано положительное отношение к самому себе, окружающим. 

- ребенок имеет представления о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения; 

- ребенок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребёнка сформировано положительное отношение к самому себе, окружающим. 

Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников  
Младший возраст  

 

Дошкольный возраст 

Проявляет интерес к устному народному 
творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых 

рассказывает, договаривает их. Проявляет 

желание участвовать в театрализованных и 

подвижных играх, с интересом следит за 

действиями героев кукольного театра.  

 

Знает содержание прочитанных литературных 
произведений; быт и традиции русского народа; песни, 

частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, 

заклички. Умеет рассказывать русские народные сказки, 

потешки и обыгрывать их; Использует в игре предметы 

быта русского народа; Создаёт творческие работы по 

фольклорным произведениям.  

У ребенка сформированно чувство любви к Родине, к 

своим близким.  

Развито умение видеть и понимать красоту окружающей 

природы родного края.  

Имеется мотивация желания узнать больше об 
особенностях природы и истории родного края;  

Сформированно уважительное отношение к культуре, 

традициям, обычаям народов Поволжья; имеются такие 

нравственные качества личности, как: толерантность, 

доброта, отзывчивость, гордость за Родину, за свой народ.  

 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста  
Младший возраст  

 

Дошкольный возраст  

  

Проявляет интерес к явлениям 

природы, с помощью взрослых 

рассказывает о них, Проявляет желание 

заботиться о животных, оберегать 

природу. С интересом следит за 

изменениями в природе.  

 

Умеет составлять рассказ по картинкам о природе, знает пословицы 

и поговорки о природе. Имеет представления о росте и развитии 

отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании 

приспособительных зависимостей существования живых организмов 

от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 

сообществ.  

Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что 

дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения 
взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая 

ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить 

отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и 

улучшение жизни растений и животных.  

Делает самостоятельные наблюдения в природе, проводит вместе со 

взрослыми опыты, задает интересующие вопросы, стремится 

рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их,  

воплощать в различной деятельности (отражать в игре, создавать 

изопродукцию, ухаживать за животными и растениями)  

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования слепых детей 

Оценка качества образовательной деятельности по адаптированной программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
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направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

образовательного стандарта дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества, т. е. оценка соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и адаптированной программы в дошкольном 

образовании детей направлено, в первую очередь, на оценку созданных Организацией условий  

в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная адаптированной 

программой, предполагает оценку качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управленческие  

и т. д. 

         Программой не предусматривается оценка качества образовательной деятельности на 

основе достижения слепыми детьми  дошкольного возраста планируемых результатов 

освоения основной адаптированной основной образовательной программы ДО слепых детей. 

         Целевые ориентиры, представленные в адаптированной программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития слепых детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

слепых детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки слепых детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

          Адаптированная программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности слепых детей  дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 

          Дети с различными недостатками в сенсорном развитии имеют   неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры адаптированной основной образовательной программы, реализуемой с участием 

слепых детей учитывает  не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

          Адаптированной программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

слепых детей, их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

           - карты развития слепых детей; различные шкалы индивидуального развития слепого 

ребенка.  

– различные шкалы индивидуального развития.  

          Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития слепого ребенка  дошкольного возраста, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы со слепыми 

детьми по Программе; 

          - внутренняя оценка; 
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          - внешняя оценка организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

         Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

центре является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы для слепых детей, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

          Система оценки качества предоставляет педагогам  материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

          Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности центра, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов центра. 

          Система оценки качества дошкольного образования: 

        – сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы  ДО слепых детей в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

– включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий  образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.4. Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения Программы.  

          При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогического мониторинга. 

Мониторинг развития детей позволяет педагогу понять, в верном ли направлении он 

осуществляет свою деятельность. Он призван, во-первых, оптимизировать процесс 

индивидуального обучения, во-вторых, обеспечить правильное определение результатов 

обучения, в-третьих, руководствуясь выбранными критериями, свести к минимуму ошибки в 

оценке знаний детей. Процедура педагогического мониторинга предполагает двухуровневый 

подход.  

         Первый уровень – низкоформализованные методы, применяемые воспитателем. Второй 

уровень – высокоформализованные методы, применяемые специалистами (педагогом – 

психологом и т.д.). Мониторинг проводится 2 раза в год (в начале и конце года). 

Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса. Инструментарий для педагогического мониторинга – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
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перспективы развития каждого ребенка. Дополняются наблюдения свободным общением 

педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем, педагог 

проводит специально организованные занятия в период, определенный в программе для 

мониторинга. В эти занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие 

выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи.  

Направления педагогической диагностики: 

 - социально – коммуникативное развитие; 

 - познавательная деятельность 

 - художественная деятельность; 

 - физическое развитие; 

 - речевое развитие;  

- игровая деятельность. 

          В каждом направлении предлагаются диагностические карты на выявление освоения 

ребенком видов деятельности. Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым 

показателям оцениваются достижения ребенка в качественном выражении.  

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательного маршрута или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2. Оптимизация работы с группой.  

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ.   

2.1.Общие положения 

        Содержательный раздел Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, специальной психологии и педагогики, и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих, обучающих и коррекционных задач; и направлен на разностороннее развитие 

детей с учетом представленных пяти образовательных областей: социально – 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое 

развитие. 

В данном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях; 

- программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно-

компенсаторной образовательной деятельности тифлопедагога, определение направлений 

профессионального коррекционно-развивающего сопровождения слепых детей 

специалистами; 

- описание особенностей взаимодействия зрячих взрослых и слепых детей. 

Программа обеспечивает преемственность с основной общеобразовательной 

программой начального общего образования для слепых обучающихся. Образовательные 

области, обозначенные ФГОС ДО, соотносимы с предметными областями ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
            

 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

           Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка 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 слепого ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

освоения социальных сред в их многообразии. 
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Социально-коммуникативное развитие детей с нарушением зрения с учетом их особых 

потребностей предполагает приобретение ими определенных умений, знаний и опыта. 

Для социально-коммуникативного развития незрячим детям важно знать: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию, имена, отчества, 

фамилию родителей; иметь элементарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно 

может звучать); 

- элементарные правила организации вербального общения; 

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видах деятельности, на улице, 

связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, 

на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- ориентиры (тактильные, слуховые, зрительные, предметные), обеспечивающие 

регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку, их местоположение; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного 

использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы безопасного 

использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий 

на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна рука 

ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого 

предмета). 

Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно уметь: 

- обращаться по имени, имени и отчеству; изменять знакомые имена для обращения в 

определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, и др.; уметь читать и 

писать свое имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

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

выражать (показывать) базовые эмоции; 

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, страха и др.; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны; 

- расставлять мелкие предметы быта для занятий, для игры на ограниченной площади, 

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, рассказать об ориентире (что он обозначает, из 

чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно владеть следующим: 

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

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

- опытом восприятия рельефных изображений человека; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 
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- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления 

известных препятствий, остановки по слову взрослого, использования ориентиров в 

передвижении; 

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

нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слепого ребенка 

компенсаторноадаптивных 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 слепого ребенка 

Развитие невербальных средств общения 

Организация и вовлечение слепого ребенка в эмоционально насыщенные ситуации 

общения, взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, сверстниками, побуждающие 

ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их выражения. 

Обогащение опыта восприятия слепым ребенком экспрессий (их способов) партнеров по 

общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности.  

Взрослые 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). 

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

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

элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе 

взрослого) c помощью мимики, позы, жестов. Знакомство и разучивание ребенком детских 

стихов, других художественных произведений, в которых ярко описываются эмоциональные 

состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное 

поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-

иллюстративных рельефных рисунков, изображающих человека с формированием 

элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций 

(настроение), социальной принадлежности человека. Развитие интереса к рассматриванию 

тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного поведения 

посредством создания  музыкальной среды, аудио среды, актуальной и востребованной 

слепым ребенком. 

Развитие вербальных средств общения  

Формирование 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 знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудности или невозможности зрительного отражения:  

1. Обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации голоса 

уточнить его местоположение относительно себя. 
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2. Развернуться и/или повернуть лицо в его сторону, стараться держаться прямо (если 

человек находится на расстоянии, подойти к нему).  

3. Громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) суть 

сообщения.  

4. Обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения.  

5. Дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение.  

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме , обогащение опыта установления 

отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение социальных контактов 

(организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом взрослых). 

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 взрослыми и детьми. 

Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений 

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

возрастом.  

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

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

пространственном расположении, организации пространства помещений (входная дверь, 

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

и вещи, необходимые для жизни членов семьи. Формирование первичных умений 

моделирования пространств. 

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 детей. Обогащение опыта 

сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

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

растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности 

человека для них. 

Развитие у ребенка образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

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

гигиенические нормы. 

Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие 

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации 

человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных 

произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний 

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

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 взрослым, сверстником. 

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. 
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Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 

общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к ближайшему 

окружению.  

Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием колодки 

шеститочия). 
Социально-предметное развитие 

Обеспечение слепому ребенку социально–предметной адаптации в образовательной 

среде , накопление им знаний, полимодальных представлений и опыта практического 

взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, формирование 

умений и навыков их использования: 

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели групповой, 

спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной комнат; 

предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, моечной. Содержание 

знаний: предметы частого использования ребенком – знать название целого, частей, деталей, 

назначение; остальные предметы – название и назначение; знать и понимать назначение воды; 

знать название помещений; знать названия одежды и обуви. Содержание умений и навыков: 

сесть, встать со … и рядом с …, отодвинуть, задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и 

задвинуть ящик стола, поставить (положить) и т. п. что-либо на столешницу, показать ее края; 

открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; 

застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на …, снять 

одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть предметы собственной 

одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды других; снять с крючка полотенце, 

вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки для умывания, емкость 

под струю воды, уметь выливать из емкости  набранную воду; брать, правильно захватывать и 

использовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, 

ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на 

поверхность перед собой тарелки (глубокая, мелкая, блюдце); надеть, снять одежду, обуть, 

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

элементарными умениями самообслуживания. 

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

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

(околодверные коврики, ковровая дорожка, палас и т.п.); предметные объекты, организующие 

связь между пространствами – лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. 

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. Содержание 

умений: идти вдоль стены с легким касанием; открыть, закрыть дверь; умения и навыки 

подниматься и спускаться по лестнице. 

- Продукты питания. Содержание знаний: названия основных продуктов рациона 

питания в ДОО (из чего приготовлено). Содержание умений: по запаху, вкусу, внешнему виду 

(ребенок с остаточным зрением) и другим свойствам узнавать блюдо, определять продукты, 

откусывать и прожевывать твердую пищу, отличать сладкое, кислое, соленое, малосоленое, 

различать и узнавать напитки по вкусу и консистенции; рассказать (сообщить основные 

сведения) о хорошо знакомом продукте. Владеть умениями и навыками самостоятельного 

приема пищи. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слепого ребенка посредством предметно-практических действий в игровой деятельности 

(игрушки, игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в двигательной деятельности, 

в продуктивной деятельности, в тифлографике, трудовой деятельности. Содержание знаний: 

знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для деятельности; способ 

использования, его название; основные признаки, по которым предмет легко опознаваем. 

Содержание умений и навыков: действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; 

умение брать предмет двумя (одной) рукой; умения действовать двумя руками: одна рука 

выполняет либо фиксирующую, либо ориентировочную функцию (предмет зафиксирован), 

другая – операциональную функцию, обе руки выполняют операциональную функцию, 

действуя двумя подвижными частями предмета; умения перелистывать страницы книги; 

умения заполнять емкости предметами разной величины, перекладывать из одной в другую, 
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наливать, выливать воду, умение ставить, раскладывать предметы рядом друг с другом; 

движения руками с удерживанием предметов (погремушки, колокольчики и др.) с 

выполнением действия (физические упражнения); орудийные действия: ножницами, 

грифелем, губкой, салфеткой и др. 

Развитие трудовых действий и деятельности  

Формирование точных умений и способов выполнения практических действий – 

трудовых операций в соответствии с видом труда; формирование компенсаторных способов 

выполнения предметно-практических действий на основе рече-слухо-двигательной 

координации и с актуализацией слуховых, тактильных, мышечно-двигательных, слуховых, 

зрительных ощущений и восприятий, обеспечивающих ориентацию на рабочем поле, 

стабильность предметной среды, осмысленность действий; формирование представлений об 

орудиях труда их назначении и практических способах использования. Формирование умений 

выполнять точные движения руками, кистями, пальцами, востребованные в выполнении 

трудовой операции, c уточнением их пространственного положения и положения тела (поза). 

Формирование знаний и представлений: 

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

«Что значит труд в природе, труд в быту?»; знания и умение придерживаться алгоритма 

трудовых операций для достижения результата; освоение опыта ориентировочно-поисковых, 

регулирующих и контролирующих движений и действий, необходимых для выполнения 

цепочки действий, востребованных на этапе подготовки к выполнению деятельности, на 

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

- труде взрослых: знакомить ребенка с видами труда работников ДОО с освоением 

опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни человека (детей в детском саду); 

об орудиях труда, основных трудовых операциях, о внешнем облике (специальная одежда) 

трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду - способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду 

взрослых. 

Формирование  основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной организации 

Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об организации 

(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском саду, умений и навыков их 

осваивать в соответствии с назначением. Содержание знаний и представлений: знать названия 

помещений (групповая, спальня, умывальная, раздевалка, коридор, лестница, музыкальный 

зал, физкультурный зал, сенсорная комната и др.); знать и понимать назначение помещения, 

соотнося его с собственной деятельностью в нем; знать и представлять предметно-объектное 

наполнение помещения («В групповой есть игровой уголок, в нем можно играть в …»,  «В 

раздевалке есть шкафчики для одежды, мой шкафчик первый, на его двери круг, есть 

скамейка, я сижу на ней, когда надеваю/снимаю одежду, надеваю /снимаю обувь» и т. п.; знать 

и представлять предметно-пространственную организацию помещения (точка отсчета – сам 

ребенок, стоящий у входа в помещение); знать и понимать пространственные термины: 

«впереди», «справа/слева», «далеко/близко», «рядом с…», «между» и т. п.; знать и 

представлять ориентиры (естественные – предметы, граничащие с предметами другой зоны, 

специально созданные – смена напольного покрытия) границ между зонами пространств, в 

которых ребенок выполняет разные виды деятельности: место игрушек, игрой уголок, зона 

физических упражнений, зона лепки, книжный уголок и др.; знать и представлять 

месторасположение зоны предметных объектов, организующих пространство помещения; 

знать опасные ситуации (можно наткнуться, ушибиться, споткнуться, упасть), связанные с 

передвижением в помещении; представлять, что может выступить предметным препятствием 

(ожидаемым: предметы мебели, находящиеся на своих местах, порог, дверь, лестница; 

неожиданными: сдвинутый с места стул, стол, полуоткрытая дверь, игрушки и атрибуты на 

полу и др.) свободного передвижения. Содержание умений и навыков: уметь при ходьбе 

преодолевать препятствия: перешагивать невысокий предмет, встретившийся на пути; уметь 

обходить стул (как препятствие); уметь подниматься и спускаться по лестнице; уметь 
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подстраивать шаг под установку «длинный (короткий) шаг», «перешагивай высокое», 

«перешагивай длинным шагом» и т. п. 

Развитие опыта самостоятельного передвижения, ориентировочно-поисковой 

деятельности в пространстве помещений ДОО для организации собственной деятельности и 

движений для преодолением ожидаемых препятствий. 

Развитие знаний о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видах деятельности, 

на улице, связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью в ситуации 

чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о способах безопасного 

преодоления естественных препятствий, безопасного использования предметов быта, об 

ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др. 

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, 

передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием ориентиров; опыта 

ходьбы по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, сохранения 

равновесия, устойчивости позы. Иметь общие представления о предназначении трости 

(детская трость), ее частях и деталях, развитие первичного опыта передвижения в 

пространстве с тростью.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. 

Развитие личностной готовности к обучению в школе. 
Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика. Формирование первичных 

представлений о школе как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие 

знаний и представлений об учебном классе, его предметно-пространственной организации: 

парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение относительно 

входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий.  

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный 

класс, формирование навыков моторного поведения будущего ученика за партой: подойти к 

парте с нужной стороны, отодвинуть стул так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул 

(регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, 

без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и обогащение 

представлений о поведении учеников в учебном классе, в школе: прослушивание 

литературных произведений, рассказов взрослых. Формирование игрового умения 

моделировать предметно-пространственную среду учебного класса. Развитие общих 

предметно-пространственных представлений об организации и назначении помещений 

школы. 

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, о внешнем облике 

ученика. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта 

режиссерских игр. Развитие представлений и первичных навыков вербальной коммуникации, 

делового общения в системе координат «учитель-ученик», «ученик-учитель», «ученик-

ученик»: обогащение опыта слухового, моторного поведения, умения организовывать свое 

поведение по установке взрослого («положить книгу на парту перед собой», «выслушать 

вопрос и дать на него ответ» и др.), просьбе сверстника («передай, пожалуйста, книгу» и др.). 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слепого дошкольника: 

- предметные игры, дидактические словесные игры, игры-занятия; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры театрализованные, драматизации, подвижные; 
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- познавательно-занимательная деятельность: слушание, беседы, обсуждение; 

- физические упражнения: статические; на равновесие; на моторику рук, кистей, 

пальцев; в ходьбе в группе. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного 

развития слепого дошкольника: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 
                          Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы 

                               с детьми младшего дошкольного возраста 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в младшем 

возрасте направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их 

к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. В этом возрасте у детей появляется способность различать игровое 

и реальное действие. Они овладевают умением принимать воображаемую ситуацию и 

действовать согласно ей. Из-за проблем с пространственной ориентировкой, отсутствием 

зрительного восприятия у детей  наблюдаются трудности при усвоении игрового действия, 

что сказывается на формировании всех видов деятельности, в том числе и игровой. У слепых 

дошкольников отмечаются ограниченность тематики и простота игровых сюжетов, 

содержания игры, схематизм игровых и практических действий, замена практических 

действий словами, ограниченность партнеров по игре. В силу перечисленных выше 

особенностей предметно-игровые действия формируются посредством специальных занятий и 

упражнений. 

Образовательная деятельность педагогов со слепыми дошкольниками предполагает 

следующие направления работы: 

– создание специальных игровых условий, позволяющих детям свободно ориентироваться в 

помещении группы, площадки, и игровой среды, способствующей самостоятельному 

игровому творчеству и общению; 

– формирование игровых действий, отражающих социальные взаимоотношения; 

– развитие потребности детей отображать в игре знания об окружающем мире, окружающей 

действительности; 

– привитие интереса к различным видам игр; 

– развитие и укрепление мышечного аппарата, производящего мимические и жестовые 

движения, а также на формировании умения адекватно воспринимать и правильно 

воспроизводить несложные мимические и жестовые движения; 

– развитие навыков самообслуживания, сопровождаемое поэтапным объяснением каждого 

приема, сопряженным выполнением действий, и постепенным переходом к их 

самостоятельному выполнению; 

– участие детей в хозяйственно-бытовом труде посредством специально организованных игр; 

– привлечении детей к элементарному труду в природе (полив крупных растений, наблюдение 

за уборкой листьев, снега на участке, привлечение к элементарным действиям). 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы с детьми среднего 

дошкольного возраста 

           Значительное расширение знаний и представлений об окружающем мире способствует 

обогащению творческих игр слепых детей 4–5 лет. Появляются новые темы, изменяется их 

содержание. Возрастающий интерес детей к взаимоотношениям взрослых способствует 

развитию понимания таких явлений, как добро, взаимовыручка, коллективная работа и пр. 

Повышается интерес к театрализованной деятельности. Дети берут на себя роли, которые 

характеризуют положительные черты персонажей сказок, рассказов. 

Противоречие между желанием использовать в коллективных играх творческий замысел и 
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недостаточным нравственным опытом детей, зрительной депривацией, приводит к распаду 

игры. Поэтому роль педагога в организации игровой деятельности остается достаточно 

важной. 

Устойчивость внимания, произвольность запоминания позволяют детям средней группы 

включаться в игры с правилами. Особое значение придается обучению словесным играм. Они 

способствуют развитию речи, мышления, внимания и других психических функций. 

В дидактических играх особое внимание уделяется играм с природными материалами, что 

способствуют развитию познавательной деятельности, снятию эмоционального напряжения, 

обогащению чувственного опыта детей. 

Игры с дидактическими игрушками, настольно-печатные игры проводятся с детьми 

непосредственно в ходе образовательной деятельности, а также в самостоятельной и 

совместной деятельности ребенка и педагога. Они направлены на решение  общеразвивающих 

и специфических задач обучения детей с нарушением зрения. 

Образовательная деятельность педагогов со слепыми дошкольниками предполагает 

следующие направления работы: 

– развитие навыка использования в сюжетно-ролевых играх опыта, накопленного в результате 

чтения художественной литературы, в дидактических и подвижных играх; 

– обучение умению играть «вместе», договариваться о правилах, распределять с помощью 

взрослого роли в сюжетных и театрализованных играх; 

– развитие координации движений обеих рук со зрительным прослеживанием (захват, 

удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. п.); 

– развитие активности ребенка в играх-драматизациях, сюжетно-ролевых,  подвижных играх; 

– уточнение и расширение знаний о зрительных и тактильно-осязательных ориентирах 

безопасного передвижения в пространстве; 

– освоение знаний о предметах, имеющихся в помещении (название, детали, их 

пространственно-величинная характеристика, назначение, практические действия при 

использовании); 

– знакомство детей с возможными опасными ситуациями, связанными с неверным 

использованием предмета, с неточной ориентацией относительно его местонахождения, с 

расположением около предмета; 

– овладение способами хозяйственно-бытового труда; 

– знакомство с содержанием труда взрослых людей; 

– формирование навыка самостоятельной трудовой деятельности. 

      На втором этапе обучения закрепляются знания, умения и навыки, сформированные за 

первый год, тренируется мышечный аппарат, производящий мимические и жестовые 

движения. Постепенно усложняется дидактический материал при формировании навыка 

пользования средствами общения. В работе над этюдами участвуют два действующих лица, 

педагог поощряет пользование неречевыми средствами 

общения в практических жизненных ситуациях. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 

            В старшей группе детского сада дети играют в более сложные по своему сюжету и 

содержанию игры. Для них характерно умение распределять роли до начала игры и 

придерживаться этих ролей на протяжении всего игрового действа. Действия детей в играх 

становятся все более сложными и разнообразными. Сюжетно-ролевые игры могут 

продолжаться не один день с постепенным развитием и усложнением сюжета («Космонавты», 

«Путешествие на Северный полюс», «Семья» и др.). Ведущей остается роль воспитателя, 

тифлопедагога, так как опыт детей ограничен зрительной депривацией. 

В этом возрасте дети осознают социальные отношения, понимают значимость 

соподчиненности людей, находящихся в группе, коллективе в различных видах деятельности. 

В продолжительной игре у ребенка лучше вырабатываются умения сотрудничать в 

коллективе, брать на себя определенные социальные роли. На первых этапах педагог берет на 

себя главную роль, чтобы обучить детей некоторым действиям, коммуникативным умениям. 
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         В старшей группе дети начинают проявлять активный интерес к строительным играм. 

Однако строительные умения еще недостаточны и ограничены у детей с нарушением зрения, а 

конструктивные действия спонтанны, неуклюжи, что приводит к разрушению постройки. 

        Возрастают возможности детей и при игре с правилами. Любознательность, 

наблюдательность, свойственная детям 5–6 лет влияет на интенсивное развитие 

познавательной деятельности детей. Игры становятся разнообразными самостоятельными. 

Роль педагога заключается в знакомстве с правилами и содержанием игры. Содержание игр 

зачастую преображается, благодаря фантазии и творчеству детей. 

Образовательная деятельность педагогов со слепыми дошкольниками предполагает 

следующие направления работы: 

– формирование у детей гендерной, семейной, гражданской принадлежности осознание своего 

«Я»; 

– стимуляция вербализации игровых действий в различных видах игр; 

– обучение механизму произвольного воспроизведения изолированных жестов, интонации, 

мимики; 

– обучение восприятию и воспроизведению выразительных поз и жестов, 

присущих человеку при выполнении различных видов деятельности; 

– формирование приемов и методов воспроизведения основных эмоций неречевыми 

средствами; 

– игры и игровые упражнения, направленные на определение настроения собеседника по 

эмоциональным неречевым проявлениям и копировать его, пользуясь мимикой и жестами, 

вокальной мимикой; 

– моделирование ситуаций, усложняющихся за счет увеличения количества действующих лиц 

до трех участников; 

– обучение способам безопасного поведения в различных ситуациях (на дороге, в помещении 

группы, в лифте, в доме, на участке, на природе) и использованию их без напоминания 

взрослых; 

– формирование первичных представлений о природных ресурсах (вода, почва, растительный 

и животный мир) и их важности в жизни человека, о необходимости бережного отношения к 

ним; 

– знакомство детей с изменениями в предметно-пространственной организации мест 

жизнедеятельности; 

– обогащение опыта уверенного передвижения, в том числе в условиях окклюзии, в большом, 

свободном пространстве; 

– знакомство с трудом взрослых и его роли в развитии общества, значении для каждого 

отдельного человека и всех людей в частности. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы    

в подготовительной группе 

          Старший дошкольный возраст характеризуется повышением активности и 

самостоятельности детей при выборе игр, определении ролей. Дети продолжают включаться в 

длительные игры с нарастанием сюжетной линии и усложнением самого сюжета.Особый 

интерес представляют настольно-печатные и словесные игры, способствующие развитию 

психических функций и формированию познавательного интереса к предметам и явлениям. 

            В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-игрового опыта, 

становятся доступными самостоятельные постановки спектаклей. Тексты для постановок 

становятся более сложными, их отличают более глубокий нравственный смысл и скрытый 

подтекст. Дети понимают юмор. Особенностью игр детей 6–7 лет является появление умения 

управлять игрой вербальными средствами. Речь становится ведущей в планировании сюжета, 

предъявлении замысла. В этом возрасте дети начинают активно играть в «Театр», который 

предполагает сочетание ролевой и театрализованной игры. Для слепых детей это является 

возможностью актуализировать и закрепить умения, сформированные в процессе 

специальных индивидуальных занятий с тифлопедагогом. 

Расширяются возможности в овладении навыками, способствующими развитию умений 

играть в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды. 
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           В подготовительной группе навыки самообслуживания у слепых детей в основном 

сформированы, хозяйственно-бытовой труд становится более сложным, ответственным. 

Продолжается работа по ознакомлению с трудом взрослых, развитию творчества и 

самостоятельности при овладении навыками ручного труда. Усложняется деятельность 

детей при уходе за растениями. 

Образовательная деятельность педагогов со слепыми дошкольниками предполагает 

следующие направления работы: 

– развитие самостоятельности при организации всех видов игр; 

– развитие умения играть в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды; 

– обучение умению словесно описывать эмоциональные состояния и характеризовать внешние 

их проявления у себя, у собеседника, персонажа литературного произведения и т. п.; 

– развитие умения пользоваться сформированными навыками неречевого общения в 

практической деятельности и умения контролировать свои эмоции; 

– работа по совершенствованию мышечного аппарата, участвующего в воспроизведении 

мимических, жестовых и пантомимических движений; 

– расширение и уточнять знания о предметах, неверные действия с которыми могут привести 

к травме; 

– игры и игровые упражнения на расширение поисково-ориентировочных возможностей 

детей; 

– работа по расширению коммуникативных возможностей детей; 

– формирование первичных знаний и общих представлений о предметно-пространственной 

организации школы. Познакомить с понятиями «класс», «классы»,«вестибюль», «актовый зал» 

и другими как с помещениями школы; 

– расширение возможностей узнавания и запоминания звуков окружающей действительности, 

предупреждающих о происходящем, о возможной опасности и регулирующих характер 

движения, деятельности поведения в целом; 

– обогащение знания об экспрессии эмоций, проявляющихся в ситуациях безопасности или 

опасности в жизнедеятельности человека. Расширение и уточнение знаний о моторно-речевых 

и двигательных компонентах  проявления этих эмоций. 

2.2.1.2.  Познавательное развитие 

В области познавательного развития слепого ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для развития: 

- любознательности, познавательной активности, познавательных способностей; 

- образов восприятия и представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; 

- компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у слепого ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов познавательной деятельности с освоением новых социальных и предметных сред 

в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения информации; аффективно-

мотивационной сферы познавательной деятельности: познавательной активности и интересов, 

чувства нового и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта c развитием способности к дифференциации 

ощущений, опыта восприятия объектно-предметного наполнения окружающей 

действительности 

Расширение опыта практического взаимодействия с предметами и объектами 

действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности. 

Способствовать освоению ребенком опыта физического контакта с предметами окружения 

разной текстуры: деревянные, резиновые, пластиковые, тканевые, кожаные, металлические, 

бумажные (бумага, картон), почва, камни, растительные объекты; с предметами, имеющими 

разные тактильные признаки поверхностей: гладкие, шероховатые, ребристые, ячеистые, 

колючие, пористые, с рельефным рисунком, с (без) царапин, тактильные признаки: плотность, 

мягкость. Развитие остроты тактильных ощущений в их разнообразии, способности к 
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дифференциации ощущения фактуры (характер поверхности, поверхностный рельеф) бумаги: 

гладкая, тесненая, бархатная, наждачная, фольга, гофрированная, тонкая, картон; металла: 

алюминиевая, хромовая, медная, стальная, чугунная; пластмассы: пластик с гладкой 

поверхностью, пластик с ребристой поверхностью, пластик с рельефной  поверхностью, 

линолеум, пленочные материалы; ткани: «вафельная», махровая, вельвет, шерсть, шелк, 

хлопок, букле, ворсистая, меховая, драп; деревянных предметов: поверхности натурального 

дерева, лаковая, окрашенная; резины: гладкая, гладкая со швом, с рельефным рисунком, 

исключает острые углы; стекла: гладкая, гладкая со швом, с рельефным рисунком, холодная. 

Повышение температурной и вибрационной чувствительности. 

Развитие осмысленности тактильных впечатлений, формирование первичного 

понимания физической сущности предметного мира. Расширять умения исследовательской 

деятельности: познание свойств материалов, предметов и объектов неживой природы с 

обогащением опыта тактильной дифференциации (картон сухой/мокрый; листья деревьев, 

кустарников «сочные»/сухие; сухой песок сыпучий – его трудно удержать в кулаке, но можно 

удержать в ладони «ковшичком», можно захватить щепотью и, выполнив соответствующее 

действие, достаточно точно насыпать его на ограниченную поверхность (например, на ладонь 

другой руки), влажный песок можно формировать с помощью ладони, емкости; вода обладает 

текучестью – можно зачерпнуть рукой, но трудно удержать и др. Расширять опыт выполнения 

трудовых поручений: с помощью сухой салфетки для уборки очистить поверхность от 

остатков пластилина; влажной салфеткой вытереть столешницу, водой промыть листья 

комнатного растения с плотными, гладкими листьями, вытереть разлитую воду; после 

деятельности навести порядок на рабочем месте – собрать предметы в обозначенную емкость 

(коробка, банка, ящик); проверить, как одежда висит в шкафу после раздевания. 

Формирование умений и навыков ручного труда: работа с картоном (например, из заготовки 

собрать коробку) и бумагой (например, мягкую бумагу нарвать клочками, скатать из них 

шарики – «кудряшки» шерсти овцы), приклеить шарики на трафарет овечки и др.; работа с 

предметной деревянной заготовкой, деталями из других материалов (ткань, бумага, пластик); 

работа по созданию новых фактур с помощью сыпучих материалов, пластилина, лоскутков 

тканей, клочков бумаги и др. 

Развитие и обогащение игрового опыта: предметные игры, дидактические игры на 

тактильное восприятие. 

Повышение слухоразличения, развитие опыта восприятия звуков и шумов окружения, 

способности к их осмыслению: 

- Шумы в помещении. Человеческая речь, шепот, спокойный разговор, многоголосье, 

гам; бытовые шумы: шум воды, скрип, захлопывание (закрывание/открывание) дверей, звуки 

падающих предметов; производственные шумы: работа стиральных машин, работа кухонных 

приборов. 

- Уличные шумы. Естественные природные шумы: шелест листвы, птичьи голоса, 

легкий плеск воды, гром; шумы от работающего транспорта: движение и сигналы 

автомобилей, автобусов, железнодорожного, воздушного транспорта, сигналы специального 

транспорта, звуки-сигналы предупреждения об опасности. 

Расширение опыта действий с предметами с осмыслением возникающего звучания: от 

манипуляций (потрясти, постучать, бросить и т. п.) слышим шумы: бренчание, треск, стук, 

хлопки, удар; звуки, соотносимые со свойствами материалов, отражающие физическое 

строение предмета (полый, твердый, с наполнителем и др.). 

От действий по назначению слышим:  

- звук или шум как результат деятельности человека (мелодию, аудиоматериал, работу 

механизма, прибора, бытовые шумы и др.); 

- звуки от орудийных действий, такие как звуки от соприкосновения предметов; звуки, 

отражающие материалы, из которых сделаны предметы, звуки действия, движения: 

размешивание, зачерпывание и др.,  

- звуки от действий: нанизывание, переворачивание, насыпание и высыпание, 

опускание предмета в емкость, наливание и выливание и др. 
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Повышение способности к осмысленной дифференциации звуков по их предметно-

объектной соотнесенности: звуки ближайшей окружающей действительности (бытовые, 

музыкальные, звуки движения, голосовые звуки; по психофизической характеристике – 

громкость, высота; по пространственной ориентации – сторона и удаленность от ребенка 

источника звука. Развитие способности к локализации звука в пространстве относительно 

собственного тела: спереди, сбоку, вверху, внизу. 

Расширение представлений о звучащем мире: звуки и шумы природы (звуки дождя, 

скрип снега, пение птиц, голоса животных); звуки и шумы человеческой деятельности; 

акустический облик человека. Способствовать освоению ребенком картины мира на основе 

слухового восприятия действительности. 

Обогащение опыта восприятия музыки. Расширение опыта действий с различными 

музыкальными игрушками, с доступными для деятельности музыкальными инструментами 

культурно-фиксированными способами. 

Обогащение опыта переживаний, связанных со слуховым восприятием окружающей 

действительности. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на слуховое 

восприятие, предметные игры. 

Развитие интереса к миру запахов, к освоению умений использовать обонятельную 

чувствительность для получения информации, ориентировки в пространстве. Развитие 

способности по запаху, аромату ориентироваться в окружающей действительности: обращать 

внимание, выделять, различать, называть ароматы продуктов (яблоко, апельсин); запах пищи 

(свежая выпечка, каши, тушеные овощи, напитки); специфические запахи помещений 

(медицинский кабинет, кухня, прачечная); запахи от профессиональной деятельности человека 

(уборка помещений, малярные работы); запахи улицы. Обогащение опыта использования 

обонятельной чувствительности в познавательной деятельности; опыта дидактических игр с 

использованием обоняния. 

Повышение способности к дифференциации вкусовых ощущений во время приема 

пищи: сладкий, кислый, горький, соленый, пресный. 

Побуждение ребенка с практической слепотой к использованию (подключение к 

деятельности других органов чувств как дополнительного канала) остаточного зрения в 

предметно-пространственной ориентации. 

Освоение ребенком опыта игр, в которых происходит объединение информации разной 

модальности – тактильной и слуховой, тактильной и обонятельной. Сначала актуализация 

ощущений одной модальности, затем, через игровую ситуацию, – другой. 

 Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и 

моторно-поведенческого потенциала познания. 

Развитие интереса к предметному миру, формирование понимания того, что мир 

наполнен различными предметами, нужными для жизни человека. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в 

разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением образа: структурно-целостного, 

полимодального; с выделением и определением признаков (материал, фактура, форма, 

величина, цвет); 

- уметь узнавать предмет по характерным признакам (на основе ощущений и образа 

восприятия); 

- знать, понимать, иметь опыт знания (при условии доступности) назначения предмета, 

его роли в жизни человека; 

- понимать связь «человек – предмет»;  

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом; 

- иметь первичные представления о возможных изменениях предмета  

(с установлением связей): его структурной целостности, изменения пространственных 

отношений целого и деталей, изменения величины; 

- уметь выбирать предмет из нескольких по его названию. 
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Обогащение, совершенствование, уточнение сенсорных, предметных, 

пространственных, социальных  представлений об объектах и предметах окружающей 

действительности, востребованных в жизнедеятельности и освоенных в условиях 

специального обучения и/или спонтанного познания мира. 

Развитие словаря: существительные – названия предметов, материалов; 

прилагательные, глаголы, предлоги. 

Формировать первичные представления о месте предмета среди других с 

установлением родовидовых связей, причинно-следственных связей, пространственных 

отношений. 

Воспитание культуры осязательного обследования предметов: игрушек, предметов 

обихода, объектов познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: опыта 

схватывания и отпускания предметов; обогащение опыта захвата предметов разной формы и 

величины; формирование культурных способов захвата предметов с учетом их назначения; 

формирование программ 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) и др.  

Развитие рече-слухо-двигательной координации с освоением опыта выполнения 

одноступенчатых инструкций: «Возьми», «Удерживай», «Положи», «Открой» и т. п.; 

двухступенчатых: «Возьми книгу и открой ее», «Выбери нужные фигуры и разложи их в ряд»; 

трехступенчатых: «Из игрушек выбери пирамидку, сначала разбери ее, а затем собери», 

«Рассмотри предмет и скажи, чего не хватает, найди недостающую деталь, дополни предмет». 

Развитие моторики рук, кистей, пальцев: движений и действий, силы, ловкости, выносливости. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии; обогащение опыта 

предметных игр; знакомство с предметами действительности мало доступных детям для 

повседневного использования; слушание и разучивание детских стихов о предметах и 

объектах действительности («Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик»  

В. Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла» М. Клокова, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. 

Белякова). 

Развитие опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация, создание новой фактуры предмета. 

Развитие предметности восприятий разных модальностей (тактильно-осязательного, 

слухового, проприоцептивного, восприятия вкуса, запахов) с осмысливанием каждого 

отражаемого признака; константности, целостности и детальности, осмысленности 

восприятия как чувственного этапа познания (опознания) объектно-предметного мира с 

востребованностью в разных видах детской деятельности и разных предметно-средовых 

условиях. 

Развитие и повышение способностей к логическому обоснованию характеристик 

качеств воспринимаемых объектов: освоение умений опознавать воспринимаемое качество 

предмета, называть его нужным словом; определять свои ощущения, акцентируя на них 

внимание; объяснить, как некое качество характеризует предмет, уточнить (назвать) другие 

качества предмета. 

Развитие и совершенствование рече-слухо-двигательной координации, как основы 

организации познавательного процесса. Совершенствование психомоторных образований, 

востребованных в осуществлении способов познавательной деятельности: укрепление 

моторики рук; побуждение и активизация мобильности; развитие слухо-двигательной 

координации; движений рук, кистей, пальцев; скоординированности с обеспечением умелого 

выполнении действий осязания. 
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Освоение игр с простыми поведенческими программами: искать предмет, слушая звук, 

искать этот же предмет среди других (зашумленность восприятия); в игровых действиях с 

этим предметом использовать другие предметы, действия другого содержания. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей 

Обогащение опыта опознавания реальных предметов, востребованных в разных сферах 

деятельности ребенка в образовательном пространстве. Побуждение ребенка к формированию 

целостных образов предметов и объектов игр, быта, учения с развитием межанализаторных и 

полимодальных связей. Развитие способности описывать конкретный предмет, игрушку, 

определяя и обозначая его признаки по просьбе взрослого. Развитие умений обследовать 

предмет с построением целостного образа на основе полимодального (получение информации 

посредством сохранных органов чувств) извлечения информации и освоения структур; 

рассматривать (руками в том числе) с построением целостного зрительного для зрячих, 

тактильно-осязательного для незрячих образа с актуализацией полимодальных впечатлений о 

воспринимаемых признаках предмет познания с речевым сопровождением процесса 

восприятия. Обогащение опыта совместного с взрослым обсуждения вопросов, какой предмет 

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

Формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

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

игра и др.), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к 

аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной организации, осмыслению 

своего места, своих возможностей. Развитие способности к планированию действий и 

деятельности, установлению предметных, причинно-следственных связей. Развитие опыта игр 

«Что сначала, что потом?»: «Расскажем о …,  каким он был до, каким он может быть после», 

«События с предметом: расскажи о последовательности событий». 

Развитие способности опознавания реалистических моделей, изображений (тактильно-

рельефные картинки) с установлением соответствия между предметом и его моделью, 

изображением. Формирование умений и развитие игрового опыта: игра «Тактильное лото» в 

вариантах; обогащение опыта игрового моделирования, конструирования по образцу. 

Обогащение опыта выбора предметной игры с составлением программы действий и 

совместным проигрыванием с взрослым. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности 

Развитие умений, потребности, интересов в слушании аудиоматериалов, освоение 

практических умений собственной организации предметной среды для слушания (подойти к 

источнику, включить, использовать регулятор громкости, слушать, выключить). 

Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг и рельефных картинок. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред: 

- побуждение к действиям: с пластилином (лепка); с бумагой (различные виды): смятие, 

заполнение емкости, разрывание и отрывание; тканями разной фактуры и др. 

- вовлечение в деятельность по созданию новых текстур: на пластилиновую 

поверхность (пластилин равномерно нанесен на твердую основу) кладем с надавливанием 

пуговицы (с одинаковым или разным рельефом), цепочки и другие мелкие предметы. 

Смотрим двумя руками, что получилось. Затем с теми же предметами в тех же условиях 

создаем другую композицию. По пластилиновой поверхности «рисование» вилкой 

(пластмассовой, но утяжеленной). Создание отпечатка мелкозернистой текстуры: сухую губку 

обмакиваем в густую гуашевую краску и прикладываем к тонкой бумаге, даем высохнуть и 

смотрим, что получилось. 

Развитие игрового опыта 

Формирование навыков алгоритмизации деятельности (предметной, познавательной, 

практической): обогащение опыта выполнения действий в соответствии с планом. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самореализации в процессе деятельности, познания. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций. 
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Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к результативному 

поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта в действиях с 

полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

Развитие устойчивого интереса к слушанию аудиоматериалов, музыки, созданию 

новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Побуждение и поддержание заинтересованности к чему-либо (у кого какая чашка?), к 

кому-либо (кто где играет?), к происходящим событиям (сейчас происходит в зале). 

Расширение опыта ответа на вопросы: «Что происходит?», «Чем будем заниматься?», «Во что 

играют дети?» и т. п. Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо 

необычного, неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

Развитие интереса к пространству и движению. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с 

ними, их разнообразию, тактильным книгам, к объектам разной фактуры, величины, 

слушанию аудио материалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, звуки и 

шумы мира) c проявлением радостного, положительного отношения. 

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

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

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

чтобы достичь результата. 

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и 

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

в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. Расширение опыта 

познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах 

окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и 

задач.  

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах и 

объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Развитие опыта задавать 

вопросы-обращения: «Что происходит?», «Могу ли я это взять?», «Где этот предмет 

находится?» и т. п. 

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана - алгоритма (алгоритм 

обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательной, исследовательской, труд, 

игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, 

описания основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

Формирование навыков практического контроля своих действий в процессе 

деятельности и оценки их результата. Развитие организованных движений рук с элементами 

прослеживания поверхности (горизонтальный и/или вертикальный компонент) предмета 

деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией внимания.  

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений о «схеме тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, 

требующих осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке «от себя»: 

спереди, 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); развитие 

навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны левая, правая 

верхняя, нижняя, центр, углы верхние левый, правый, нижние левый, правый, края. 

Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, 

самостоятельной пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, 

продуктивной деятельности. 

Повышение работоспособности, поддержание и воспитание бодрого состояния в 

режимных моментах; активности в жизнедеятельности; обогащение опыта самовыражения в 

творческой речевой деятельности (опыт участия в инсценировках).  
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Развитие мобильности, практическое освоение предметно-пространственных сред 

различных видов деятельности. Повышение двигательной активности, развитие способности к 

тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 

познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах 

деятельностей.  

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 школе 

Развитие наглядно-действенного мышления. Формирование умений и развитие опыта 

предметных игр с освоением понимания функционального назначения предметов и 

совершения с ним осмысленного действия. Формирование представлений о сходстве и 

различии, развитие умений и навыков находить одинаковые и (позже) сходные по какому-

либо признаку предметы. Обогащение опыта выполнения игр и заданий «на сортировку 

предметов» с постепенным усложнением (количество предметов, с которыми оперирует 

ребенок, количество групп, на которые необходимо их разделить, усложнение признака  

и др.) 

Обогащение опыта оперирования с предметами разного размера с освоением 

практических умений соотносить разные предметы сходного размера. 

Развитие понимания причинно-следственной связи. Расширение опыта осмысления 

связей между событиями в условиях предметно-практической деятельности (наклонил банку – 

из нее полилась вода и намочила одежду) и формирования на ее основе развития способности 

к прогнозированию события. 

Развитие умения назвать и выбрать игрушки (отобрать лишнюю), нужные для игры, с 

последующей предметной игрой. 

Развитие образного мышления и основ словесно-логического мышления. 

Развитие познавательного опыта в установлении связи – тактильная картинка-предмет-

слово. Игры «Выбери картинку», «По картинке найди предмет». Формирование умений 

рассказать, используя предмет или предметную картинку, о возможных жизненных ситуациях 

с «участием» этого предмета, объекта. Развитие умений и обогащение опыта восприятия с 

рассматриванием и описанием событий тактильных книг, тактильных картинок. 

Освоение опыта участия в играх–заданиях: «Рассмотри картинку, возьми нужные 

предметы и расставь их так, как на картинке», «Расскажем сказку по иллюстрациям книжки», 

словесных дидактических играх. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа (по выпуклым 

протяженностям, занятия тифлографикой). 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами в учебной деятельности. 

Действия с книгой: опыт выполнения поисково-ориентировочных движений руками на 

плоскости («рабочая зона») стола; умение правильно захватить (ладонно-пальцевой способ, 

большой палец противопоставлен другим, расположен сверху, четыре снизу) книгу двумя 

руками с двух сторон (левая, правая); двигательный опыт переноса (поднять книгу, удержать  

на весу, приблизить к себе, локти обеих рук согнуты) и расположения книги перед собой 

(положить перед собой так, чтобы нижняя сторона была параллельна краю стола, верхняя 

сторона доступна для тактильно-осязательного восприятия с полусогнутым в локтях 

положением рук); умение открыть/закрыть (ладонно-пальцевой захват: большой палец сверху, 

остальные четыре – продолжение ладони в положении сверху–снизу, движение кистью с 

изменением положения ладони: из положения сверху в положение снизу), перелистывать 

страницы (пинцетный захват, соответствующее действию движение кистью).  

Расширение опыта организационно-ориентировочных действий двумя руками с 

объемными предметами для подготовки к осязательному обследованию: опыт захвата 

предмета способом, соответствующим структуре и форме, величине части (детали), за 
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которую его следует брать, чтобы расположить перед собой. Объекты для захвата: подставки с 

фиксированными к ним предметами; предметы-модели объектов живой и неживой природы. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений: выполнение организованных ориентировочно-поисковых движений руками для 

оценки предметно-пространственной организации рабочей зоны; выбор искомого предмета с 

правильным для последующего действия захватом (опыт захвата книг, прибора, орудия, 

разнообразных предметов – дидактических материалов и пособий); перенос и расположение 

предмета перед собой; умение листать книгу; открыть/закрыть, действуя с частями предмета; 

выполнение обследовательских действий как способов получения информации. 

Развитие слухо-двигательной координации, рече-слухо-двигательной координации. 

Развитие произвольных движений кистью, пальцами. Формирование внутреннего контроля 

над своими действиями. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением познавательного развития слепого дошкольника: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с освоением представлений, формированием полимодального образа 

об объектах и предметах окружающего мира, развитием представлений о звуках, 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 ДОО: «предметные 

экскурсии» в помещениях; 

- продуктивная деятельность: лепка, конструирование, элементы моделирования, 

элементы тифлографики; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

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

- игры на развитие осязания, слухового восприятия, тактильных, обонятельных 

впечатлений и ощущений; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития слепого 

дошкольника: 

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

дидактические с различными материалами (бумагой, лоскутками тканей, природным 

материалом, деревом, металлом пластиком; сюжетно-ролевые; в сенсорной комнате; 

- самообслуживание; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность в местах 

жизнедеятельности; 

- прием пищи; 

- речевая деятельность: участие в тематических беседах, обсуждениях; 

- рассматривание тактильных книг, рельефных рисунков; 

- слушание аудиозаписей (речевого материала, звуки и шумы мира, музыки); 

- спонтанная продуктивная с элементами творчества деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в 

соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное 

общение). 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы 

с детьми младшего дошкольного возраста 
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В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со взрослыми, дети 

узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними, пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, исследования объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой 

ступени обучения обеспечивает: 

– развитие у слепых детей познавательной активности; 

– обогащение сенсорно-перцептивного опыта; 

– формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; 

– формирование представлений о себе и окружающем мире, по активизации речевой 

деятельности, накоплению детьми чувственного опыта, словарного запаса; 

– формирование элементарных математических представлений. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в средней группе 

обеспечивает повышение познавательной активности слепых детей, обогащение сенсорно- 

перцептивного опыта; способствует формированию познавательно-исследовательской, и 

конструктивной деятельности, элементарных математических представлений, расширяет 

представления об предметах и явлениях окружающего мира. 

Начальные математические знания детей формируются комплексно, на основе широкого 

использования разнообразных видов детской деятельности. Занятия по развитию 

математических представлений организуются в процессе предметно- практической и игровой 

деятельности. 

Счетный материал, природный и рукотворный, активно применяется на занятиях по развитию 

двигательных способностей кистей рук и совершенствованию взаимодействия двигательного, 

слухового и тактильного анализаторов. 

       В данной возрастной группе продолжается обучение детей приемам конструирования из 

бумаги, конструктора, природного материала. 

В возрасте 4–5 лет социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Ребенок знакомится с функциональными, пространственными и качественными признаками 

объектов, учиться анализировать их, сравнивать, классифицировать, делать элементарные 

обобщения. 

В средней группе одной из важных форм ознакомления с окружающим миром становится 

экскурсия. Экскурсии расширяют возможности познания детьми объектов и явлений 

социальной и природной действительности в естественных условиях их существования. 

Большую ценность для закрепления представлений об окружающем. 

Следует учитывать, что экскурсия должна быть подготовлена таким образом, чтобы слепой 

ребенок мог в ее процессе манипулировать предметами, тактильно обследовать их. 

Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

определено тремя направлениями: 

– формирование элементарных математических представлений; 

– конструирование; 

– ознакомление с окружающим миром. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 

          Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

активное развитие всех сторон деятельности. В старшем дошкольном возрасте у детей активно 

развивается аналитико- синтетическая деятельность, значимая для их математического 

развития. Дети с нарушением зрения в более медленном темпе и с качественными отличиями, 

но в целом так же, как и их сверстники с нормальным сенсорным развитием, осваивают 
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правила счета, овладевают общепринятыми эталонами формы, величины. При 

стимулирующей роли взрослого они начинают проявлять интерес к процессам измерения. 

Формирование элементарных математических представлений в старшей группе 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В этот период много 

внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим 

содержанием: играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, 

бытовыми предметами, плоскостными и объемными моделями. 

         Развитие конструктивных способностей осуществляется является более сложным. Детей 

учат вычленять анализируемый объект, определять элементарные отношения сходства и 

отличия; анализировать постройку, выделять характерные признаки. Взрослые способствуют 

развитию умения выполнять задание по словесной инструкции на заданную тему, по замыслу. 

         Формирование представлений о себе и об окружающем мире в старшей группе 

осуществляется в процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным 

образом обеспечивающих общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской 

деятельности относятся игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, двигательная и др. 

          В возрасте 5–6 лет для детей значимыми становятся знакомство с родным краем, 

населенным пунктом, в котором живет ребенок. У детей формируется понятие о Родине. 

Расширяются познавательные возможности в области труда взрослых в городе, селе. При 

знакомстве с природой детям предлагается знание об охране природы, важности ее 

сбережения. В старшей группе для ребенка важными становятся отношения со сверстниками, 

поэтому навыкам социального взаимодействия, которые формируются в различных видах 

деятельности, придается огромное значение. Слепого ребенка учат культуре взаимодействия, 

адекватной реакции на эмоциональные реакции со стороны сверстников с нормальным 

сенсорным развитием. 

       Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

определено тремя направлениями: 

– формирование элементарных математических представлений; 

– конструирование; 

– ознакомление с окружающим миром. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы  

в подготовительной группе  

        Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в подготовительной 

группе обеспечивает подготовку детей к школьному обучению. От того, насколько у ребенка 

будут развиты познавательная активность, умение использовать, полученные в ходе 

дошкольного образования умения, в различных ситуациях, сформированы предпосылки 

учебной деятельности, будет зависеть и адаптация к школе, и успешное обучение на уровне 

начального общего образования. 

         Формирование элементарных математических представлений в подготовительной группе 

детей с нарушением зрения осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. 

В процессе предматематической подготовки детей следует учитывать, что у детей с 

нарушениями зрения в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно развернутой речи 

часто еще наблюдаются неточное знание и неточное употребление многих слов, в том числе и 

элементарных математических терминов. Дети испытывают затруднения при использовании 

слов, характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы 

действий. Им трудно дается использование простых и сложных предлогов, что важно иметь в 

виду при обучении их решению арифметических задач, словесному обозначению 

пространственных отношений. 

         Для формирования элементарных математических представлений слепых детей большое 

значение имеет игровая, трудовая, конструктивная и изобразительная деятельность. На 

специально организованных занятиях с детьми уделяется внимание совершенствованию 

произвольного слухового и тактильного восприятия, внимания, памяти, зрительно-

пространственных представлений, увеличению объема, слуховой и слухоречевой, тактильной 
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и двигательной памяти детей, развитию логического мышления. В процессе математического 

развития детей ведется обучение планированию математической деятельности, ее контролю. 

           Основным направлением обучения слепых дошкольников в подготовительной группе 

становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность 

развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и 

применение математического опыта в практической жизни. 

          Немаловажное значение придается и формированию конструктивных способностей 

детей. У детей формируется умение соблюдать симметрию при изготовлении построек при 

помощи специальных приспособлений (линейка, треугольники, шаблонные рельефные формы 

и пр.), украшать их. Слепых дошкольников учат сооружать постройки по памяти, на основе 

сформированного образа, по плану, предложенному педагогом. 

           В подготовительной группе формирование основных функций коммуникации 

приобретает особую значимость. На первый план выступает умение адекватно вести себя в 

любом сообществе. Для успешного обучения в школе ребенок должен овладеть достаточным 

уровнем знаний об окружающем мире, явлениях природы, событиях частной и общественной 

жизни. 

          Развитие речи детей на основе формирования представления о себе и об окружающем 

мире осуществляется в различных видах деятельности (игровая, изобразительная, 

конструктивная, трудовая), естественным образом обеспечивающих речевое общение с 

взрослыми и сверстниками. Расширяются и уточняются представления детей о занятиях и 

труде взрослых, о безопасном образе жизни. Привлекается внимание ребенка к различным 

видам социальных отношений и их передаче в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

Взрослые помогают ребенку расширять и углублять представления о разных местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений, формировать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе услышанного ребенком при рассказах 

взрослого, прослушивания аудиозаписей, чтения художественной литературы и практического 

экспериментирования. 

Большое значение придается формированию представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.. 

Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» определено 

тремя направлениями: 

– формирование элементарных математических представлений; 

– конструирование; 

– ознакомление с окружающим миром. 

2.2.1.3. Речевое развитие  
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у слепого ребенка речевого компенсаторно-адаптивного 

механизма. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Речевое развитие» с развитием у слепого ребенка речи как компенсаторно-адаптивного 

механизма, обеспечивающего в условиях суженной чувственной сферы способность к 

осмысленности чувственного познания, и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по специальным направлениям педагогической деятельности.  

 Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

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

надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытягивать губы в трубочку, подудеть, 
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посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации 

специалиста. 

Развитие произносительных навыков. Совершенствование умений и навыков 

модуляции голоса для выражения различных эмоциональных состояний. Обогащение опыта в 

модулировании голоса по силе (громко, тише, тихо) с вовлечением детей в дидактические 

игры на повторение звукоподражательных междометий «динь-динь», «шу-шу», «буль-буль» и 

др., употребленных в стихах, потешках, песенках громким и тихим голосом. Развитие опыта 

обращения к окружающим тихим голосом, громким голосом, голосом умеренной громкости с 

осмыслением востребованности умений в объектно-пространственной оценке ситуации 

(субъекты общения близко-далеко); по высоте тона («толстым», «тоненьким») с вовлечением 

в словесно-дидактические игры на повторение одинаковых речевых единиц с вопросительной 

интонацией (более высокая по тону), с повествовательной интонацией и с восклицательной 

интонацией, на воспроизведение стихотворных форм с вопросительной и повествовательной 

интонацией, на развитие умений менять интонацию (вопросительная, повествовательная); по 

тембру с обогащением опыта слушания литературных произведений разной эмоциональной 

окрашенности. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций – 

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

имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства 

характера. Развитие навыков изменения темпа речи с вовлечением в словесно-дидактические 

игры на активизацию интонации перечисления, посредством разучивания стихотворений с 

предложениями с однородными членами и требующими интонации перечисления.  

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием 

умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, игр-упражнений. 

Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. Формирование 

первичных умений в саморегуляции выдоха, увеличении «длины» дыхания. Развитие 

функциональной деятельности дыхательной системы. 

Развитие интонации обращения – понижение тона, убыстрение темпа, логическое 

ударение. 

Развитие номинативной функции речи 

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 пространственных отношений, их 

постоянных свойств и признаков (опознания). Обогащение опыта познания, использования по 

назначению предметов ближайшего окружения (предметы быта, игрушки, предметы 

познавательной, двигательной, игровой, трудовой деятельности) с освоением умений по 

услышанному слову (обозначению) найти и показать (дотронуться, взять) названное. 

Расширение словаря детей за счет названий предметов и их основных частей (деталей), 

недоступных непосредственному наблюдению, но познаваемых с помощью моделей, 

предметных тактильных картинок, тактильных книг.  

Развитие умения и обогащение опыта предметных игр, побуждение ребенка к 

вступлению в разговор (диалог) со взрослым, содержанием которого выступает обозначение, 

уточнение, обсуждение игры и ее компонентов. Вовлечение в словесные дидактические игры 

«Назови предмет по перечисленным частям», «Назову предмет, а ты назови его части», 

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

состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей действительности с 

усвоением слов, называющих их. Обогащение опыта использования в речи словосочетаний 

(существительное + глагол) с точным называнием действия. Побуждение к описанию 

действий с предметом по его назначению с точной детализацией (постепенное расширение 

ряда). 

Развитие способности понимать обобщающий смысл слов. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 

обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовлечение 

ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации. 
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Развитие коммуникативной функции речи 

Формирование умений и навыков устанавливать контакт с окружающими с помощью 

речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка 

вопроса, уточняющего ситуацию). Развитие умения и обогащение опыта использовать 

вариативные формулы (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 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико–

синтетической основы восприятия. Развитие умений и обогащение опыта высказываний, 

рассказывания, обсуждения (в соответствии с ситуацией) предметов и объектов познания, 

способов познавательной деятельности. Совершенствование формально-языкового 

компонента познавательной деятельности – развитие речевых умений позволяющих 

формулировать понятия, суждения, умозаключения. 

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. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности – 

умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданным 

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

результат. 

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

как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи – развитие 

умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение); 

вовлечение в словесные игры «Я скажу предложение, ты произнесешь его весело или грустно. 

Я отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной 

окраской, передавая голосом радость, грусть и др. 

Развитие специальной готовности к школе 

Развитие органов письменной речи. Развитие моторики рук: развитие праксиса позы 

кисти руки: «вытянуть пальцы вперед», «сделать кольцо из первого и каждого последующего 

пальца», позы захвата предметов и др.; развитие динамического праксиса повышения 

динамической организации движений пальцев и кисти, развитие пространственного праксиса 

– движения кистью (ями) с изменением пространственных положений.  

Развитие произвольных движений (действий) по типу выбора по речевой инструкции – 

действия с дидактическими игрушками. Формирование и уточнение представлений о строении 

рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, 

динамических) на развитие подвижности; формирования двигательных умений рук, кисти, 

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

кисти.  

Формирование орудийных действий – действий, подобных действиям накалывания 

грифелем карандаша плотной бумаги; ориентировочных орудийных действий – орудийной 

пространственной ориентировки в замкнутом микропространстве (ячейки прибора). 

Обогащение опыта выполнения разных по содержанию орудийных действий. 

Формирование умений, обогащение опыта выкладывания на ограниченной плоскости 

моделей букв (шрифт Брайля) из мелких предметов. Развитие опыта тактильной 

(подушечками пальцев) локализации фактурных точек, расположенных по подобию 
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шеститочия, с называнием их номера, двигательного опыта с тактильным прослеживанием 

фактурных горизонтальных линий. 

Развитие  контролирующей и регулирующей функций руки с движением на плоскости 

с пространственной локализацией элементов-ориентиров. 

Развитие одновременно выполняемых произвольных движений и действий, 

одинаковых и различающихся содержанием, разноименными руками. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слепого дошкольника: 

- 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 со взрослым; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития  слабовидящего 

дошкольника: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание и др.); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением воспринимаемого, 

комментариями, обсуждением 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы  

с детьми младшего дошкольного возраста 

             Исходя из особенностей психофизического развития слепых детей, активными 

участниками процесса обучения должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с ними. 

           На первом этапе обучения взрослые особое внимание уделяют созданию предметно-

развивающей среды, обеспечивающей развитие речи. Формируют умение задавать вопросы и 

отвечать на них, составлять с помощью взрослого небольшие рассказы.Большое значение 

уделяют развитию предметного, предикативного и адъективного словарного запаса детей, 

связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. Взрослые 

обеспечивают деятельность, направленную на развитие звуковой культуры речи. 

            Важным в младшем дошкольном возрасте является становление правильной связной 

речи, и задача взрослых предусмотреть адекватную возрасту речевую нагрузку. Детей учат 

отражать впечатления, представления о событиях своей жизни в речи. Взрослые создают 

условия для расширения и обогащения импрессивной и экспрессивной речи. Способствуют 

развитию умения обозначать словом связи между предметами, расширяя тем самым 

предикативный словарь дошкольника. При нарушениях речевого развития уже на этом этапе 

начинается работа по коррекции речевого нарушения, развитию просодической сторон речи 

приемами и способами, адекватными для данного возраста.В этом возрасте большое значение 

придается знакомству с художественной литературой. Взрослые не только рассказывают, но и 

читают детям сказки, песенки, потешки, стихотворения, разучивают их. Для привлечения 

внимания детей, поддержания интереса к художественному слову используются 

театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном участии 
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взрослого, играющего роль ведущего и режиссера, с использованием вербальных и 

невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям произведений (сказок, 

коротких рассказов, стихотворений); отображение содержания сказок, коротких рассказов и 

историй с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол 

бибабо. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы  

с детьми среднего дошкольного возраста 

         В средней группе возрастают речевые возможности детей, поэтому направления 

деятельности в образовательной области «Речевое развитие» становятся более 

разнообразными. Взрослые обеспечивают условия для развития диалогической и 

монологической речь детей, поддерживая инициативные диалоги между ними, стимулируя их, 

создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая их рассказывать о 

своих впечатлениях, высказываться по поводу литературных произведений. 

         На специальных занятиях и в совместной деятельности осуществляется работа по 

актуализации в речи названий предметов быта, необходимых в жизни человека (одежда, 

обувь, мебель, посуда и др.). Словарь детей расширяется представлениями о макросоциальном 

окружении. У детей развивают умение использовать в речи знания о живой и неживой 

природе, явлениях природы, о сезонных и суточных изменениях. Продолжается работа по 

воспитание правильного звукопроизношения. 

        Чтение художественной литературы является неотъемлемой частью деятельности по 

развитию речи слепых детей. Чтение литературных произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений), разучивание стихотворений, рассказывание сказок, коротких рассказов и 

историй детьми с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, 

кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств на основе 

использования иллюстративного плана, вопросного плана позволяют ребенку почувствовать 

мелодику языка, обогатить словарь, услышать образец речи, которому можно подражать.С 

детьми 4-5 лет можно начать работу (совместно с родителями) по изготовлению тактильных 

книжек-самоделок.  

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы  

с детьми старшего дошкольного возраста 

         В старшей группе основное внимание уделяется формированию связной речи. Особую 

роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, 

отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный 

опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению 

детей с литературными произведениями, для чего взрослые один раз в неделю могут 

проводить занятия, посвященные книге. Они рассказывают детям сказки, читают стихи, 

организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная 

выставка – книжный уголок, где помещаются тактильные книги, в том числе изготовленные 

детьми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется по мере ознакомления детей с 

литературными произведениями. 

        Взрослые создают условия для развития монологической и диалогической речи старших 

дошкольников. Они поддерживают инициативные диалоги между детьми, стимулируют их, 

создают коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу. Широко используются игры, 

игровые упражнения, направленные на определение семантики слов, различение синонимов и 

антонимов, многозначности слов. 

         Большое значение придается работе по созданию ситуаций для актуализации слов и 

переносе их в спонтанную речь. Взрослые способствуют активному использованию в речи 

грамматически правильно оформленных фраз. В этом возрасте детей учат использовать в речи 

имена существительные в единственном и множественном числе; согласовывать слова в 

предложении в роде, числе, падеже, осуществлять суффиксальный и суффиксальный способы 

образования новых слов. Учитывая особенности слепых детей необходимо данную работу 

осуществлять не только в группе, но и на индивидуальных занятиях с тифлопедагогом. 
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          В старшей группе проводится работа по совершенствованию фонетических компонентов 

речи, обучение четкому произнесению и дифференциации звуков, сходных по акустическим и 

артикуляторным признакам; учат различать в словах, словосочетаниях, предложениях слова с 

твердыми или мягкими согласными. 

          В занятия по развитию речи слепых детей включается работа по подготовке их к 

обучению грамоте. Осуществляется работа по развитию простых форм фонематического 

анализа, синтеза, представлений, включаются игры и упражнения на определение гласного 

звука в ударной позиции в начале и середине слова. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы  в подготовительной 

группе 

        В подготовительной группе наряду с развитием все компонентов устной речи  

пристальное внимание оказывается развитию фонематических компонентов речи, подготовке 

детей к школе. Особое место в данном направлении отводится развитию звукобуквенного 

анализа, подготовке к овладению чтением шрифтом Брайля, как особой форме речевой 

деятельности. 

         Старший дошкольный возраст характеризуется значительным количественным и 

качественным увеличением словаря. Возрастают возможности дошкольников по его 

использованию. Грамматические компоненты речи у детей 6–7 лет в основном приближены к 

нормативу. Дети овладевают всеми формами словоизменения и словообразования в устной 

речи.  Продолжается работа по развитию связной монологической и особенно диалогической 

речи, так как в этом возрасте взаимоотношения со сверстниками становятся значимыми. 

Взрослые создают условия для совершенствования планирующей функции речи детей. 

Большое внимание уделяется работе над пониманием содержания литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), обозначением речью характера персонажейи их 

взаимоотношений, мотивы их поведения. Детей продолжают обучать последовательности, 

содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связных высказываний; составлять текст в соответствии с планом повествования; составлять 

рассказы, используя графические схемы, демонстрационные опоры и т. д. 

         Значительно усложняется работа по обучению грамоте. Идет развитие языкового анализа 

и синтеза. Детей учат составлять схемы предложений, определять количество и 

последовательность слов в предложении; формируются сложные формы фонематического 

анализа и синтеза. 

         Новым является работа по развитию слогового анализа и синтеза. Детей учат 

схематически обозначать звукослоговую структуру слова. Дети овладевают навыками 

слогового чтения, основанного на аналитико- синтетическом методе. Значительно 

расширяется словарь детей. Детей учат использовать в речи качественные прилагательные, в 

том числе, обозначающие отвлеченные понятия. Рассказывание сказок, коротких рассказов и 

историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо наглядных 

моделей, символических средств способствуют активизации речи и актуализации ее в 

спонтанно созданных ситуациях. Детей учат составлять рассказ в виде сообщений от 

собственного имени (Я…, Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица 

(Он (они)…) с обязательным наличием адресата. 

               В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, 

организуют игры по сюжетам этих произведений. 

2.2.1.4.  Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- развития у детей 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; 
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- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

- развития у слепого ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и 

самопрезентации. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Развитие у слепого ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации; освоение новых социальных и 

предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям; развитие склонности к  

(восприятию) окружающего; формирование положительного отношения к миру, к себе; 

удовлетворение особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности.  

Обогащение чувственного опыта и предметно-эстетическое развитие 

Развитие чувства формы, чувства линии 

Обогащение опыта пассивного и активного осязания объемных геометрических тел с 

актуализацией эмоционального переживания целостности и единства признаков 

воспринимаемого. 

Расширение опыта физического контакта с объемными формами (геометрические тела) 

пальцевым захватом, ладонно-пальцевым способом обхвата одной или двумя руками с 

оценкой: 

- ощущения круглой формы – шар, цилиндр; 

- бесконечности линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов; 

- ощущения протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – 

цилиндр, конус; 

- ощущения объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) объема – 

конус, ощущаемый упором вершины в ладонь с расширением пальцев во вне; ощущаемый 

упором основания конуса в ладонь с соединением пальцев в обхвате вершины; форма яйца, 

ощущаемая упором вершины в ладонь и соединением пальцев в обхвате другой вершины; 

- ощущения единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, 

параллелепипед, призма. 

Расширение опыта физического контакта с объемными формами (геометрические тела) 

ладонно-пальцевым способом обхвата одной или двумя руками с движением пальцев по 

граням с оценкой ограничения протяженностей: куб, параллелепипед, призма. 

Игры «Чудесный мешочек», «Вкладыши», «Передай, не урони», «Соберем бусы», 

игры-задания «Найди такой же», «Сортировка», «Группировка», «Нарядим елочку». 

Развитие представлений о разнообразии форм рукотворных предметов (предметов 

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

Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности формы 

предмета. 

Обогащение опыта осязания рельефно-объемных изображений (тактильные книги, 

тактильные картинки). 

Развитие чувства фактуры 

Обогащение опыта тактильного отражения фактур поверхностей объектов (природных 

и рукотворных): гладкие, шероховатые, рельефные. Естественные (природные) – фактуры 

природных материалов, предлагаемых детям для художественно-творческой деятельности: 

коры деревьев, листьев, камней, глины. Искусственные (производственные) – фактуры 

материалов, предлагаемых детям для художественно-творческой деятельности и 

эстетического развития: тканей, нитей, дерева, керамики, стекла, бумаги. Развитие 

способности тактильно ориентироваться в предметах окружения, творческой деятельности, 

развивать интерес к тактильному рассматриванию фактурных поверхностей: фактурные 

картинки, фактурные элементы-украшения предметов (елочные игрушки, предметы одежды, 

предметы быта). Развитие эстетических переживаний тактильных ощущений в 

художественно-творческой предметной деятельности. 

Обогащение опыта восприятия барельефных изображений объектов простой формы. 
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Развитие умения создавать барельефные изображения с использованием глины 

(прикладывание комочков глины к рельефному изображению с постепенным наращиванием 

объема, делая изображение выпуклым). 

Развитие чувства материала 

Расширять знания о предметах быта и знакомить с предметами прикладного искусства 

из разных материалов – дерево, керамика, текстиль, фарфор, металл, стекло. 

Развивать опыт восприятия объемных объектов одной формы (шарики, кубики, призмы 

и др.), но выполненных из разных материалов (дерево, металл, пластик, ткань).  

Повышение тактильной чувствительности и развитие восприятия рельефных 

изображений 

Знакомить детей с предметами прикладного искусства, предметами окружения с 

элементами прикладного искусства выполненных техникой узелкового плетения (макраме), 

бисероплетения, кружевоплетения, вышивания, вязания, шитья, нитяной графикой.  

Развивать способности к тактильной локализации (выделение единичного из 

множества) выпуклых деталей, умение пальцами прослеживать стежки, швы, элементы 

плетения (нити, веревки, шпагат), выполнять тонко организованные без сильного 

надавливания движения ощупывания изделий с анализом элементов узора. 

Знакомить детей с предметами прикладного искусства, предметами окружения с 

элементами прикладного искусства выполненных техникой резьбы по дереву, тиснения по 

бересте. Развитие способности тактильным, осязательным способом различать, узнавать 

элементы геометрической выемчатой резьбы (треугольник,  треугольник с зубчиком, кубик, 

соты, ромб), умений рассматривать узоры как целое из элементов. 

Обогащение опыта формирования эстетического облика предмета восприятия – 

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 форм в их 

разнообразии, особенностей рельефа, фактуры, их сочетаемости, повторности элементов. 
Знакомить детей 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. Обогащать восприятие рельефных 

узорчатых (ритмично оформленных) предметов из дерева, опыт их использования в игре 

(предметной, ролевой). Развивать словарь детей, обогащая его существительными; 

определениями: гладкий, узорчатый, теплый, красивый, легкий, изящный. 

Развитие слухового восприятия 

Обогащение акустического облика: явлений природы при наблюдении – шуршание 

листьев, скрип снега, капель, звуки дождя, пение птиц; ситуаций творческой продуктивной 

деятельности – звуки материалов, звуки движения, звуки действия, слова, фразы; 

просодической стороны слышимой и произносимой речи – мелодия речи, рифмы, 

выразительность, темп, интонация; мелодий – колыбельная, марш, танцевальная; восприятия 

художественных текстов: сказки, поэзия, фольклор, песенки, считалки с актуализацией 

эмоционального переживания слышимого. 

Развитие способностей ребенка с остаточным зрением использовать (эпизодически 

подключать) его в художественно-эстетической деятельности для обогащения впечатлений и 

опыта переживаний с восприятием яркостей поверхностей, движений окружающих, форм и 

структуры предметов. 
Формирование  моторно-поведенческого и речевого потенциала слепого ребенка в 

художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слуходвигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные 
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ритмы: ходьба, полуприседания и приседания, движения руками, кистями, пальцами, 

артикуляционного и голосового аппарата, действия – хлопки, постукивания (ладонью, палкой, 

в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); участие в музыкально-

дидактических играх, играх с пением, в хороводах. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, коррекция, развитие 

выразительности и пластичности движений. Развитие чувства красоты движения, его 

гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умения определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный 

ритм и воспроизводить его в движении: умения двигаться в соответствии с характером 

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

равновесие. 

- 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. 

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

Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их 

дифференцировать. Формирование умений правильного захвата предметов, орудий действий, 

выполнять точные движения и действия. 

Повышение речевого потенциала 

Совершенствование артикуляции, звукопроизношения. 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 c изменением силы голоса (звучания): нормально –

 громко, нормально – тихо, тихо – нормально – 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 
Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и 

четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение 

к музыкально-ритмической деятельности. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. Побуждение к воспроизведению (напевание, пение, проговаривание) 

услышанного. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Обучение элементарным навыкам лепки, простым умениям создания барельефов, 

выполнения аппликаций с использованием яркого фактурного материала, конструирования. 

Приобщение к истокам ручного труда: изготовление простых поделок из плотной бумаги 

путем складывания по рельефным линиям, из коробок с использованием дополнительных 

элементов, простейших поделок из природного материала. 

           Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интереса к 

предметному наполнению разных видов творческой деятельности человека 

Знакомить детей 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; 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 детей с литературными 
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произведениями о творческих профессиях, о творчестве человека, о переживаниях человека, 

связанных с восприятием творений. 

Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о профессиях. 

Знакомить детей c музыкальными инcтрументами: как называются, как выглядят, как 

звучат. Расширять опыт слушания музыкальных произведений, в которых звучно, мелодично 

звучит инструмент. 

Вовлекать детей в словесные игры «Рифмовочка» и т. п. Расширять опыт участия в 

ролевых играх «Артист», «Оркестр», «Музей скульптур». 

Формирование основ понимания красивого и некрасивого в бытовой, познавательной, 

речевой деятельности 

Развитие понимания красивого через воспитание позитивного отношения: 

- к чистоте окружающей действительности. Чистый воздух: легко дышать, хорошее 

настроение, появляется бодрость (хочется играть). Чистые предметы личной гигиены приятно 

пахнут, приятны для тела. Чистую игрушку, предмет приятно держать в руках (и наоборот). 

- к сохранности (целостности) предметов окружения. Предметы без повреждений – это 

красиво, и наоборот: игрушка со сломанной (оторванной) деталью, одежда с дыркой, 

повреждение (изъян) на предмете мебели и т. п. – это некрасиво. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. Развивать внимание детей к приятным (чувство 

удовольствия) тактильным, обонятельным, слуховым, зрительным (дети с остаточным 

зрением) впечатлениям от теплого и ласкового солнца, приятного дуновения ветра, шороха и 

шелеста листвы, ее зелени (желтизны), аромата цветов, листвы деревьев, многоголосья птиц. 

Развитие доступного понимания красоты речи (слышимой и воспроизводимой самим): 

четкость, внятность, достаточная громкость, правильность с точки зрения общепринятых норм 

произношения, выразительность. Обогащение опыта слушания литературных произведений в 

исполнении мастеров художественного чтения. Развитие опыта участия в играх – 

упражнениях в отчетливом и правильном произношении звуков и звукосочетаний, 

правильном дыхании, в звучности, громкости голоса, в воспроизведении речевого ритма. 

Развитие образа «Я». 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так и в 

его продуктах. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие готовности к освоению шрифта Брайля: повышение тактильной 

чувствительности кожи пальцев, развитие мышечной силы кисти и пальцев, подвижности 

суставов; развитие моторики с освоением двигательных программ, связанных с 

межпальцевым (большой, указательный, средний) захватом предмета, орудийным действием 

накалывания, ориентировочно-поисковым движением наконечником орудия действия на 

рельефно ограниченной микроплоскости, тонко организованных ориентировочных движений 

и действий пальцами и кистью; формирование навыков пространственной ориентировки на 

плоскости в поле деятельности рук. Развитие содружественных движений двумя руками, 

развитие реципрокной координации рук: разные движения одновременно разноименными 

руками. 

Формирование представлений о разнообразии материалов физических объектов, 

способах их познания, использования в практической деятельности. Расширение знаний о 

предметах и объектах неживой природы. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области «Технология». 

Повышение речевого потенциала: развитие умения понимать и выполнять инструкции; 

развитие способности к саморегуляции; развитие умения и обогащение опыта описания 

(рассказывания) содержания деятельности, последовательности действий, результата 

практической деятельности, своих впечатлений от выполненной деятельности; развитие 

компенсаторной функции речи – вербальной организации и координации совместных 

действий с другими; обогащение словарного запаса; развитие выразительности речи. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

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

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития слепого дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: лепка, аппликация, конструирование, 

рельефное рисование; 

- музыкально-инструментальная деятельность, певческая деятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического 

развития слепого дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

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

и шумов природы (аудиозаписи); 

- рассматривание тактильных, фактурных поверхностей; 

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

переодеваниями, словесные игры; 

- рассматривание тактильных книг, барельефных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

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

- досуговые мероприятия. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы  

с детьми младшего дошкольного возраста 

          В младшей группе детского сада у слепых детей формируют интерес к 

изобразительному искусству. Большое значение придают обучению детей приемам лепки 

(скатывания глины прямыми, круговыми и конусообразными движениями с разным уровнем 

нажима для получения формы предметов, расплющивания шара между ладонями до 

получения диска и дальнейшей лепки предметов и пр.). 

        На занятиях аппликацией учат составлять узоры, предметы из готовых геометрических 

форм, пользоваться клеем, другими вспомогательными материалами. Взрослые создают 

условия для воспитания у детей эмоционального отклика на музыку разного характера; 

развитие желания слушать, замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте, 

передавать разный ритм, узнавать знакомые песни, пьесы; умение выразить свое отношение к 

прослушанному произведению, желание отразить настроение музыки в движении. Важно 

способствовать формированию навыка согласованного пения в группе, умению внимательно 

слушать, определять характер музыкального произведения (весело – грустно), динамику. 

Содержание работы включает слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения. 

       Данная образовательная область представлена тремя направлениями работы: 

художественное творчество и музыка, тифлографика. 

Тифлографика 

Развитие готовности сохранных анализаторов к работе по тифлографике. 

          Развитие хватательного рефлекса при активной стимуляции и помощи тифлопедагога. 

Развитие интереса к предметным действиям, мелкой моторики и координации движений 

пальцев. Захват и удержание предметов двумя руками. Захват предметов рукой и 

перекладывание из одной руки в другую. 
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          Обучение при ознакомлении с предметом мягкому поглаживанию, развитие движениям 

рук на плоскости (вверх, вниз, влево, вправо) – одной и двумя руками, нахождение предмета 

на плоскости по указанию педагога (развитие прослеживающей функции). Формирование 

приемов активного осязания: выделение ведущей руки и действий двумя руками сразу (на 

уровне узнавания). Оречевление педагогом выполняемых ребенком действий, поощрение 

самостоятельных действий. 

Обучение восприятию рельефного изображения 

         Распознавание рельефной точки по указанию педагога, отражающей конкретный мелкий 

предмет (крупа, песок, дождь). 

         Развитие способности различать точки при увеличении и уменьшении расстояния между 

ними (не менее 1 мм), расположенные в разных частях плоскости, пространственная 

ориентировка в различных направлениях при чтении рельефных изображений – различение 

вертикальных и горизонтальных линий, выполненных точками, и их направлений. Восприятие 

линий, выполненных разными способами (сплошная, пунктирная) на различных материалах 

(бумага, лавсановая пленка) и т. д. 

        Чтение геометрических фигур, изучаемых в данной возрастной группе (круг,  

треугольник, квадрат), заполненных рельефными точками разной плотности или выполненных 

аппликационно. Знакомство детей с расположением точек и других рельефных изображений 

на карточке с активной помощью педагога. Определение верха и низа на карточке с помощью 

специальной метки (треугольный надрез внизу). 

Обучение воспроизведению рельефного изображения 

         Знакомство с элементарными техническими средствами для тифлографических работ: 

грифель, шариковая ручка, прибор «Школьник». Произвольное накладывание ребенком точек 

совместно с педагогом на горизонтальную плоскость. Накапливание точек во внутреннем 

трафарете по воспроизведению треугольника, круга, квадрата. Выполнение рельефного 

рисунка геометрических фигур способом рельефной штриховки во внутреннем трафарете. 

Выполнение рельефного рисунка прямой линии вместе с педагогом. 

Примечание. Обогащение словаря ребенка за счет слов грифель, прибор «Школьник», 

шариковая ручка, а также слов, обозначающих действие при работе по тифлографике; 

использование остаточного зрения при контроле за действиями рук. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы  

с детьми среднего дошкольного возраста 

           В средней группе дошкольной образовательной организации продолжают знакомить с 

книжной иллюстрацией, специфическими для данной категории детей средствами с народным 

и декоративно-прикладным искусством, с народной игрушкой. 

          Детям предоставляется возможность изображать предметы круглой, овальной формы, 

правильно располагать их в пространстве при рисовании. 

          Большое значение придается знакомству с русским народным творчеством, их учат   

рисовать элементы узоров при украшении народных игрушек, предметов быта (ложка,    

блюдо и пр.), составлять узоры на бумаге разной формы (квадрат, круг, овал и пр.),    рисовать 

отдельные предметы и обобщенные композиции, создавать декоративные     композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских игрушек. 

          Продолжается работа по обучению приемам лепки, совершенствованию полученных 

ранее приемов лепки предметов овальной и конусообразной формы, дети начинают 

использовать стеки в работе с глиной, пластилином. 

          Дети 4-5 лет уже способны работать ножницами (правильно их держать, тренировать 

движение руки при разрезывании прямых полосок и округлых форм). Взрослые создают 

условия для проявления творческих возможностей на занятиях рисованием, лепкой, 

аппликацией. 

         Детей знакомят с доступными для восприятия репродукций картин художников, 

составление кратких рассказов детьми по сюжету картины на основе использования образца, 

иллюстративного плана, вопросного плана. Рассказы по фотографиям, изображающим 

процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). 
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         У детей возрастают возможности при восприятии музыкальных произведений. Взрослые 

способствуют обогащению музыкальных впечатлений детей, воспитывают умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления; 

         У детей формируется навык культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать 

других, дослушивать произведение до конца). Данная образовательная область представлена 

тремя направлениями работы: художественное творчество и музыка, тифлографика. 

Тифлографика 

Развитие готовности сохранных анализаторов к работе по тифлографике 

        Закрепление умений и навыков, приобретенных на I году обучения предметным 

действиям и развития мелкой моторики. Захват и удержание тремя пальцами предметов 

разной формы (удлиненной, шаровидной, кубической) и разного размера. 

        Овладение способами определения поверхности предметов, выполненных их разных  

материалов, совершенствование культуры активного осязания. 

        Расширение движений руки в разных направлениях по заданию педагога. 

        Дифференцировка движений левой и правой руки при осуществлении действий с 

предметами: правая – ведущая, левая – контролирующая. Развитие совместных действий всех 

пальцев кисти руки и сохранение заданного направления движения при нахождении предмета 

на плоскости. 

        Стимуляция слепых детей к зрительной поисковой деятельности по цвету. 

Обучение восприятию рельефного изображения 

         Распознавание точки среди других рельефных знаков, выполненных на плоскости, 

соотнесение с реальными мелкими предметами (прямые и изогнутые отрезки) мелкие 

рельефные изображения геометрических фигур. Обучение умению по инструкции педагога 

находить точки и их комбинации на горизонтальной плоскости листа. 

         Распознавание линий, выполненных разными способами и расположенных в разных 

направлениях (горизонтально, вертикально, наклонно; прямые, волнистые, зубчатые) на 

неодинаковых поверхностях (бумаге, картоне, пластмассе). 

          Учить прослеживать движение руки от начала и до конца линии, не теряя  направления 

движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх) на   горизонтальной 

плоскости. Учить различать рельефное изображение плоских предметов, имеющих 

геометрическую форму (флажок, конверт, косынка и др.). Ориентировка с помощью ладоней 

рук на карточке (правильное использование рук при рассматривании аппликационных 

изображений на плоскости). 

Обучение воспроизведению рельефного изображения 

           Знакомство со способами создания контура при помощи природного материала и 

геометрических форм – палочек. 

          Обучение штриховке во внутреннем трафарете с использованием различной техники 

(слева направо, сверху вниз, по кругу). 

         Обучение схематическому изображению простейших двухмерных предметов, состоящих 

из нескольких геометрических форм (с использованием шаблонов и трафаретов для получения 

рельефного рисунка), например: неваляшки, снеговика, гриба. 

          Знакомство детей с образцами орнаментов: линий, геометрических фигур, выполненных 

по опорным точкам.Проведение линии по опорной линии тифлографическим инструментом. 

Обучение затиранию рельефного изображения точки с помощью грифеля, «уравнителя». 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы  

с детьми старшего дошкольного возраста 

           В старшей группе детей знакомят с разными видами изобразительного искусства: 

живописью, иллюстрациями к произведениях художественной литературы, с народным 

декоративно-прикладным искусством; 

          Взрослые создают условия для художественного творчества детей. Обучают их новым 

приемам рисования, другим видам изобразительной деятельности (рисование по 

представлению, предметы и явления окружающей действительности. 

           При организации образовательной и совместной деятельности способствуют желанию и 

развитию умения детей передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения.                                  
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Усложняются направления деятельности при обучении лепке, дети передают форму, 

пропорции, динамику движения, их учат способам лепки из целого куска глины, пластилина, 

сюжетной лепке однородных предметов; 

           Возрастают возможности и в создании аппликации (детей учат составлять композиции). 

          Продолжается работа по привлечению детей к прослушиванию музыкальных 

произведений, пониманию жанра, построения произведения, его характеристики по динамике, 

тембровой окраске, ритму, темпу. 

           Детей учат воспроизводить ритмический рисунок песни с максимальной точностью, 

воспитывают у них сопереживание, передачу эмоционального отклика на музыкальные 

произведения в речи, рисунке. 

Тифлографика 

Развитие готовности сохранных анализаторов к работе по тифлографике 

           Закрепление умений и навыков, приобретенных в предыдущие два года обучения 

предметным действиям и развитию мелкой моторики. Захват и удержание мелких предметов 

(сахар, мелкое печенье, фасоль и т. д.) двумя, тремя пальцами. 

        Самостоятельное выполнение заданий по развитию осязательных ощущений в 

соответствии со словесной установкой педагога. Обучение целенаправленному движению 

при восприятии рельефного изображения, выполненного в различной технике: точками, 

пунктиром, сплошной линией, ниткой. 

         Автоматизация навыков одновременного использования двух рук при обследовании и 

выполнении графических изображений под контролем сохранных анализаторов с активным 

включением остаточного зрения в процессе восприятия, активизация поисковой деятельности 

детей по цвете среди окружающих предметов. 

Обучение восприятию рельефного изображения 

         Различение двух, трех точек, расположенных в одной плоскости на расстоянии в 1 мм. 

Формирование понятия о видах линий, их пересечении, соединении, способах их выполнения, 

нахождение их на горизонтальной поверхности по словесному указанию с оречевлением 

действий ребенком. 

          Распознавание простейших плоских предметов, выполненных рельефно, и объемных, 

включающих в себя различные комбинации геометрических фигур разной величины 

(неваляшка, грузовик, домик, ромашка и т. д), в начале совместно с педагогом, при повторе 

самостоятельно по словесному указанию педагога.  

         Овладение навыками восприятия контура предмета от заданной точки с выделением 

ведущей и контролирующей руки. Методом пассивных движений педагог направляет руки 

слепого ребенка к заданной точке изображения, затем побуждает его к самостоятельным 

прослеживающим действиям с последующим выделением указанных частей. 

                         Обучение воспроизведению рельефного изображения 

         Закрепление умений создавать контуры предметов природным материалом и окалывать 

грифелем по контуру внешний трафарет. 

         Проведение линии по опорным точкам грифелем (шариковой ручкой) или 

тифлографическими инструментами. 

         Совершенствование навыков штриховки в трафарете в заданном направлении. 

         Дорисовка предметов с использованием опорной аппликации (расческа – зубья, флажок – 

палочка, солнце – лучи и т. д.) совместно с педагогом и с элементами самостоятельности. 

         Самостоятельное составление орнамента из рельефного изображения различных 

геометрических форм (в трафарете или по опорной аппликации). 

 

                                          Подготовительная группа 

          В возрасте 6-7 лет у детей возрастают возможности при ознакомлении с различными 

видами художественного и музыкального творчества. Взрослые создают условия для 

знакомства детей с разными видами изобразительного искусства: живописью, иллюстрациями 

к произведениям художественной литературы, с народным декоративно-прикладным 

искусством; 
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         При знакомстве с музыкальными произведениями у детей развивают эмоциональное 

восприятие музыки в соответствии с ее характером; 

        Усложняется тематика музыкальных произведений, детей знакомят с произведениями 

мировой классической музыки, учат узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из 

произведений русской и мировой классики; 

         Продолжается привлечение детей к выражению в движении, мимике настроение и 

характер музыкального произведения; 

         Детей знакомят со средствами выразительности в музыке, со звучанием разных 

музыкальных инструментов. 

Тифлографика 

Развитие готовности сохранных анализаторов к работе по тифлографике 

          Закрепление умений и навыков, приобретенных в предыдущем году обучения. 

Захват и одновременное удержание двух предметов обеими руками, оперирование ими по 

заданию педагога (чашка с блюдцем, мыло с мыльницей).  

         Закрепление умений и навыков по развитию осязательных ощущений, приобретенных в 

предыдущие годы обучения, с включением их в активную практическую деятельность. 

Включение остаточного зрения совместно с активным осязанием в дифференцировку 

сенсорных эталонов с целью развития сохранных анализаторов. Использование знаний о 

сенсорных эталонах в познавательной и игровой деятельности в соответствии с 

индивидуальными и возрастными возможностями. 

          Самостоятельное использование способов дифференцировки новых, мало знакомых 

ребенку горизонтальных и вертикальных поверхностей предметов, сопровождающееся 

словесным описанием. 

Рекомендации: самостоятельно использовать осязательное восприятие в свободной 

деятельности с оречевлением действий. 

                                Обучение восприятию рельефного изображения 

 

  Овладение навыком распознавания шести точек, расположенных раздельно на расстоянии в 1 

мм, составленных в различных комбинациях (типа брайлевского шеститочия). 

          Овладение навыками чтения различных геометрических форм, выполненных на 

брайлевском приборе и приборе «Школьник». 

         Автоматизация действий по узнаванию рельефных изображений, выполненных 

аппликационно и контуром. Узнавание изображения данного предмета из множества 

изображений. Соотнесение рельефного изображения с реальным объектом. 

        Распознавание простейших сюжетных рисунков, выполненных различными способами с 

соблюдением масштаба. 

        Самостоятельное восприятие рельефного изображения на карточке по алгоритму 

ладонями и пальцами рук на горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

                           Обучение воспроизведению рельефного изображения 

           Выполнение простейших рисунков точками в брайлевском приборе: рамочек, 

орнаментов, деление брайлевского листа на две и четыре части. 

          Знакомство детей с орнаментом как средством художественного оформления предметов 

быта, развития эстетического вкуса. 

          Рисование предметов геометрической формы в трафарете по алгоритму. 

          Дорисовка предметов, состоящих из нескольких геометрических аппликаций. 

 

2.2.5. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий:  

- для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами; 



58 

 

- развития двигательных компенсаторно-адаптивных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у слепого ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов, обеспечивающих двигательную, познавательную активность, 

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 

Развитие потребности в самостоятельной, свободной ходьбе в знакомых пространствах, 

обогащение опыта ходьбы в малознакомом пространстве с преодолением чувства страха, 

свойственного незрячим, с преодолением скованности движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

попеременный шаг, постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный 

выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы и др. Обогащение опыта ходьбы:  

- прямохождение (с опорой, без опоры);  

- с преодолением искусственных препятствий (подъем, спуск по лестнице, 

перешагивание порогов, с открыванием и закрыванием двери, обхождение предметов мебели, 

атрибутов, поворот за угол), естественных препятствий (обойти  лужу, ходьба по пресеченной 

местности); 

- с предметами в руках; 

- с использованием предвестника трости, детской трости; 

- как компонента моторной программы: «Подойти», «Отнести», «Походить, поискать», 

«Пройти в раздевалку»,  «Ходьба в паре»;  

- с изменением темпа.  

Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое 

упражнение). 

Расширение объема движений, формирование основных движений с освоением 

двигательных умений: подскоки, прыжки (со страховкой), бег, держась за руки, подлезание, 

перелезание через препятствие на звук. Развитие крупной моторики и мелкой моторики рук, 

подвижности и силы кистей, пальцев. 

Формирование точных, полных и детализированных представлений о двигательных 

действиях: поднять, опустить, согнуть, развернуть; о движениях (идти, присесть, перешагнуть, 

бежать); представлений о частях тела и их возможных пространственных положениях, 

движениях ими: повороты, наклоны (голова, туловище), вперед-назад, в сторону, вверх-вниз 

(руки, ноги, туловище). 

Развитие слухо-двигательной и рече-слухо-двигательной координации в выполнении 

крупных и тонко организованных движений. Развитие и совершенствование функций 

равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; 

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

выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных условиях 

(средах). 

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. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки, формирование 

пространственных представлений, развитие основ пространственного мышления 

Формирование представлений о частях тела, представлений о парных частях тела с 

освоением умений, навыка их пространственной левая (-ое, -ый), правая (-ое, -ый) 

дифференциации. 

Обогащение опыта движений в разных пространственных направлениях, глубинных 

зонах. Развитие умения понимать и выполнять (точно следовать) инструкции на 

пространственные ориентировочные действия c движением «идти вперед», «повернуть 

направо (налево), «развернуться и идти назад», «пройти вдоль». 
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Формирование первичных представлений и понимания предметно-пространственной 

организации сред жизнедеятельности в соответствии с их назначением. Совершенствование 

навыков ориентировки в знакомых пространствах (средах): замкнутых – помещения мест 

жизнедеятельности, свободных (открытых) – территория, участок для прогулок. Развитие 

умений организовывать собственную деятельность (игровую, бытовую, познавательную, 

коммуникативную, двигательную) в знакомых пространствах. 

Развитие умений описывать (рассказывать) путь движения в знакомом пространстве от 

заданной точки с обозначением направлений движения, с обозначением предметных 

ориентиров; способности находить заданную точку (место, предмет) с использованием и на 

основе схемы пути (вербальной, тактильной). Расширение опыта участия в играх «Я опишу 

путь, а ты пройди», «Я опишу место, а ты скажи, что мы там делаем», «Я опишу путь, а ты 

определи, куда он ведет», «Найди путь по описанию схемы». 

Развитие умений и навыков ходьбы на звук, голос с пространственной локализацией 

источника. Обогащение опыта участия в играх на слуховую ориентировку в пространстве. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 

Развитие опорно-двигательного аппарата, наращивание мышечной массы тела, 

подвижности суставов. Развитие правильной осанки при ходьбе, в основной стойке для 

выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое 

положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие 

мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения физических 

упражнений этой направленности. Развитие умений в назывании и показе положений частей 

тела для сохранения правильной осанки. 

Повышение адаптивных возможностей детского организма, его устойчивости к 

влияниям внешней среды. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к 

выполнению закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

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

прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: развитие 

дыхательной системы – формирование умений правильного дыхания, увеличения объема 

легких; охрана и развитие слуха, кожных покровов и тактильной чувствительности пальцев, 

обоняния, остаточного зрения: поддержание подвижности век и глазных яблок, способности к 

фокусированию и удерживанию взгляда не объекте.  

Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 

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

отношения к себе и к миру. Привитие потребности в двигательной активно 

Развитие физической готовности к школе 

Развитие кинестетических ощущений с формированием умений выполнять заданные 

позы кистью: «коза», «кольцо», «ладонь кверху/книзу», со способностью ощущать 

напряжение, расслабление пальцев, ощущать, какой из пальцев согнут или выпрямлен. 

Совершенствование динамической организации действий (динамический праксис рук). 

Формирование последовательности действий, развитие способности к переключению с одного 

действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений «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. 

Развитие умения выкладывать и копировать из палочек (на пластилиновой основе) 

фигуры с надавливанием на элемент для фиксации, показывать (моделировать) способ захвата 

объемных геометрических тел. 

Выполнять ритуальные действия: погрозить, поздороваться, попрощаться, сдуть 

пушинку с ладони, поаплодировать. 

Упражнения в выполнении двигательных программ с реакцией на выбор по словесной 

установке (регулирующая роль речи) «На один стук подними руку и сразу опусти. На два 

стука не поднимай руку». 
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Развитие умений и обогащение опыта в показывании частей своего тела, развитие 

способности дифференцировать правое и левое в пространственных ощущениях и в 

ориентировке в пространстве, брать (класть) предмет заданной рукой. 

Совершенствование умений быстро и точно назвать (показывая) пальцы своей руки, 

пальцы руки другого человека. Развитие умений и обогащение опыта воспроизведения 

считалок с соответствующими движениями кистью. 

Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Игры-упражнения: бросание 

утяжеленного мяча, который захватывается одной рукой, передавание друг другу двумя 

руками утяжеленного большого мяча, толкание утяжеленного большого мяча открытой 

ладонью, маленького утяжеленного мяча – пальцами. Игры-упражнения на сжимание мяча 

(предметов) разной упругости. 

Упражнения в умении смыкать пальцы и удерживать в этом положении, разводить 

пальцы на максимальное расстояние и удерживать их в таком положении, упражнения в смене 

положений и удерживании. 

Воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности в разных 

сферах жизнедеятельности. 

Расширение знаний о занятиях человека физическими упражнениями, о видах спорта 

(параолимпийских) и о спортсменах. Приобщение детей к игре в шахматы, шашки (инвентарь 

для слепых), спортивной ходьбе, метанию. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слепого дошкольника: 

- занятия физической (по медицинским показаниям адаптивной) культурой; 

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

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, 

подвижные игры на равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного 

сна, подвижные игры и физические упражнения в ходьбе на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- ходьба в здании из помещения в помещение с преодолением препятствия – лестницы; 

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

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

занятиях физическими упражнениями с последующим обсуждением. 

Виды детской активности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития слепого 

дошкольника: 

-  самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья; 

- игры-упражнения с мячами, набивными игрушками, резиновыми игрушками; 

- ритмические, танцевальные движения под музыку 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы  

с детьми младшего дошкольного возраста 

        Нарушения зрения осложняют на ранних этапах развития ребенка процесс активного 

познания окружающего мира, который связан, прежде всего, с двигательной активностью. 

Нарушения зрения также ограничивают движения детей в первые годы жизни (по сравнению 

со зрячими сверстниками). Дети испытывают трудности при ориентировке в пространстве, 

выполнении движений на равновесие. Осложнено формирование понятий об основных 

движениях, что снижает двигательную активность, сдерживает развитие естественных 

потребностей в движении. Слепые дети чаще подвержены простудным заболеваниям. 

        Основными задачами физического воспитания дошкольников с нарушением зрения 

являются: 

– охрана и укрепление здоровья; 

– совершенствование функций организма; 
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– полноценное физическое развитие; 

– воспитание интереса к различным доступным ребенку видам деятельности; 

– формирование нравственных и личностных качеств детей. 

        Наряду с общими задачами физического воспитания решаются специальные задачи с 

учетом познавательной деятельности и предшествующего двигательного опыта детей: 

– повышение двигательной активности детей путем создания специальных условий, 

позволяющих преодолевать скованность, ограниченность, недостаточность движений, боязнь 

передвижения в пространстве; 

– формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков на основе 

деятельности сохранных анализаторов; 

– коррекция и компенсация недостатков физического развития; 

– воспитание положительной мотивации и самостоятельной двигательной деятельности; 

– преодоление неуверенности в своих силах; 

– развитие коммуникативных умений. 

          Работа по формированию основ здорового образа жизни в младшей группе в первую 

очередь направлена на развитие культурно-гигиенических навыков. Детей знакомят с 

особенностями здоровья и здорового образа жизни. 

Взрослые создают условия для организации предметно-развивающей среды для ознакомления 

детей с правилами здоровьесбережения, развития их мотивации, ориентированной на 

соблюдение доступных их восприятию норм здорового образа жизни; 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы  

с детьми среднего дошкольного возраста 

         В средней группе продолжается работа по формированию положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

Взрослые поддерживают положительную мотивацию к двигательной активности (к 

подвижным играм, специальным занятиям и др.) создают условия для самостоятельной 

двигательной активности детей в различных видах деятельности; 

        На специальных занятиях и при совместной и самостоятельной деятельности детей  

совершенствуются двигательные умения и навыки, использование их в самостоятельных и 

коллективных играх; Особое место занимает специальная работа по развитию ориентировки в 

пространстве, гибкости, ловкости при выполнении различных движений. 

       Процесс воспитания культурно-гигиенических навыков ребенка с нарушением зрения  

максимально индивидуален. Особое внимание уделяется закаливанию. Закаливание 

осуществляется в различные режимные моменты (на прогулке, во время дневного сна, в 

специально отведенное в режиме дня время) и характеризуется сочетанием воздушных, 

водных и иных процедур. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы  

с детьми старшего дошкольного возраста 

         Дошкольники 5–6 лет могут произвольно регулировать напряжение и расслабление, 

выполнять согласованные ритмичные упражнения по показу и словесной инструкции. Если в 

младшей и средней группе основное внимание направлено на подготовку детей к выполнению 

более сложных движений, то старший дошкольный возраст характеризуется тем, что детей 

обучают технике выполнения общеразвивающих движений.  

         Особое внимание уделяется ориентировке в пространстве, развитию координации 

движений, произвольности при выполнении движений, комбинаторике. 

        Взрослые поощряют стремлению к самостоятельным подвижным упражнениям, играм, 

знакомить с основными спортивными событиями, происходящими в стране,  городе, 

пользоваться в играх спортивным инвентарем, поощряют участие в спортивных и подвижных 

играх. 

        Взрослые содействуют постепенному освоению техники движений и формированию 

физических (сила, ловкость, выносливость) и личностных_(целеустремленность, 

настойчивость, самостоятельность) качеств. 
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       Учитывая особенности детей с нарушением зрения, работа по знакомству их с 

особенностями здоровья и здорового образа жизни, направлена в первую очередь на 

организацию предметно-развивающей среды. 

       Детей учат выражению своих потребностей, значимых для здоровья и его сохранения с 

использованием вербальных средств общения. формируют положительный настрой на 

выполнение гигиенических процедур, чувства удовлетворения от самостоятельных действий и 

их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные вещи, 

аккуратно сложенные игрушки, одежда и т. д.), умение описывать свое самочувствие, 

способность привлечь внимание педагога в случае неважного самочувствия, недомогания. 

Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы 

в подготовительной группе 

          Движения детей старшего дошкольного возраста скоординированы, подчиняются 

волевой регуляции. Дошкольники начинают осознавать важность и необходимость движений 

в жизни человека. Дети старшего дошкольного возраста интересуются различными видами 

физических упражнений, поэтому в них так важно включать современные аэробные движения, 

элементы калланетики, степа и др. 

          У детей совершенствуют технику основных движений, учат умению соотносить 

упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в различных комбинациях. 

Развивается точность, произвольность движений, переключение с одного движения на другое; 

         Взрослыми поддерживается и поощряется двигательная активность ребенка. При 

организации двигательной активности взрослые способствуют развитию у детей самоконтроля 

и самооценки. 

В подготовительной группе большое значение придается привитию у детей потребности в 

здоровом образе жизни, поддерживается развитие интереса к изучению себя, своих 

физических возможностей, представлений о физических возможностях других людей 

(сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека. 

2.2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2.2.2.1. Парциальные программы, реализуемые участниками образовательных 

отношений  

       Описание образовательной деятельности по парциальным образовательным 

Программам в соответствии с направлениями развития детей. 

       Образовательная деятельность по парциальным образовательным Программам строится в 

соответствии с доминирующим направлением развития, определенным для каждой из них.  

       Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются 

целями и задачами соответствующей парциальной образовательной Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются в течение всего времени 

пребывания детей в учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов, а также в процессе 

взаимодействия с семьями детей по реализации парциальной образовательной Программы.  

2.2.2.2.Содержательная часть парциальных образовательных Программ:  

      В последние годы нравственно – патриотическое воспитание, воспитание основ 

экологической культуры, формирование основ безопасности жизнедеятельности, реализация 

регионального компонента приобретают все большее значение, становятся задачей 

государственной важности. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому и 

природе, малой Родине.  

       Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека 

на всю жизнь.  

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своей малой Родине  

2.2.2.3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности  
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина, 2009г.  
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Цели:  

- формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности;  

- формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).  

- формирование мотивации к здоровому образу жизни  

Задачи:  

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

- использование в работе с детьми здоровьесьерегающих технологий;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

- формирование у ребенка навыков разумного поведения: научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, живыми и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению здоровому образу 

жизни.  

Основные направления работы по ОБЖ  

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки;  

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание  

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. Развивать качества ребенка: его 

координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения.  

Примерное содержание работы  

1.Ребенок и другие люди: - о несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; ситуации насильственного поведения со 

стороны незнакомого взрослого;  

- ребенок и другие дети, в том числе подросток; если «чужой» приходит в дом; ребенок как 

объект сексуального насилия.  

2.Ребенок и природа: в природе все взаимосвязано; загрязнение окружающей среды; 

ухудшение экологической ситуации; бережное отношение к живой природе; ядовитые 

растения; контакты с животными; восстановление окружающей среды.  

3.Ребенок дома: прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами; 

открытое окно, балкон как источник опасности; экстремальные ситуации в быту.  

4.Ребенок и улица: устройство проезжей части; дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

правила езды на велосипеде; о работе ДПС; постовой – регулировщик; правила поведения в 

транспорте;  

- если ребенок потерялся на улице.  

Здоровьесберегающие технологии, используемые в коррекционной работе с детьми:  
динамические паузы, подвижные игры, гимнастика: пальчиковая, дыхательная, для глаз; 

упражнения на профилактику плоскостопия, здоровьесберегающие технологии профессора 

В.Ф. Базарного.  
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    2.2.2.4. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы-

составители: О.Л.Князева, М.Д.Маханева).  

           В Федеральных государственных образовательных стандартах развитие гармоничной 

личности ребенка определяется задачами и целевыми ориентирами, основанными на 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  

             В системе образования духовно-нравственное воспитание понимается как процесс 

взаимодействия всех субъектов-участников воспитания, направленный на усвоение 

подрастающими поколениями и претворение в практическое действие высших духовных 

ценностей. Под духовно-нравственными ценностями понимаются основополагающие в 

отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные на 

критериях добра и зла, лжи и истины.  

     В ФГОС дошкольного образования определены основные задачи духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста:  

- формировать личностную, семейную, общечеловеческую культуру;  

- создать условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

- формировать готовность детей к совместной деятельности со сверстниками, учить 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачи и радоваться 

успехам других;  

- формировать положительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации;  

- воспитывать положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, формировать чувство собственного достоинства;  

- дать первоначальные представления о себе самом, о природном и социальном мире, в 

котором он живет, о малой Родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях 

нашего народа;  

- об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

- дать элементарные представления о видах искусства, музыки, фольклора, художественной 

литературы России и народов нашей страны.  

Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются ощущения 

собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, основные 

представления об окружающем мире, добре и зле, представления о семейном укладе и родном 

крае.  

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать систему духовно-нравственного 

воспитания в работе с детьми дошкольного возраста, построенную на ценностях 

традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям развития духовно здорового 

человека.  

Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный, предполагающий внутреннее 

изменение каждого участника образовательного процесса.  

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и в памяти навсегда 

сохранятся образы, в которых воплощается Родина». В. А. Сухомлинский.  

         Цель, задачи нравственно – патриотического воспитания слабовидящих детей:  

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

Формирование нравственно – патриотической личности ребенка, содействие обретению им 

нравственного востребованного духовного опыта.  

Задачи:  

 Формировать у воспитанников эмоционально-ценностное отношение к истории, культуре и 

традициям малой Родины и России средствами музейной педагогики, физической культуры, 

полихудожественного пространства; 
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 продолжать работу по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников через 

ознакомление с традициями и культурой народов России; 

 создать условия для формирования у дошкольников основ гражданственности, 

патриотических чувств и уважения к прошлому, настоящему и будущему на основе изучения 

традиций, художественной литературы, культурного наследия большой и малой Родины; 

 создать условия для формирования у детей представлений о духовно-нравственных 

ценностях, сложившихся в процессе культурного развития России, в процессе специально 

организованной образовательной деятельности и повседневной жизни; 

 создать условия для приобщения к духовно-нравственным ценностям народов Российской 

Федерации, развития нравственного потенциала и основ гражданственности у детей 

дошкольного возраста в билингвальной среде; 

 обеспечить развитие интереса к традициям народов России, формирование толерантности, 

чувства гордости за историю России и уважения к другим народам в процессе интеграции 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО; 

 создать условия для конструктивного взаимодействия участников образовательных 

отношений в системе нравственно-патриотического воспитания дошкольников через клубную 

деятельность. 

       Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

-проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку;  

-уважение к достоинству других;  

-стремление к познанию окружающей действительности;  

-решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

-бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам;  

- раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных дарований, активизация 
позитивных, гармоничных, иерархически выстроенных отношений ребенка к социальному 
миру взрослых и сверстников, к окружающей среде; 
- формирование гражданского самосознания, любви к Родине, к своему народу;  

- охрана и укрепление душевного, духовного и физического здоровья детей;  

- создание одухотворенного игрового и образовательного пространства жизнедеятельности 

ребенка.  

         В дошкольных группах ведется работа по различным направлениям духовно-

нравственного развития детей:  

- продуктивная деятельность в духовно-нравственном воспитании;  

- консультативный и информационный материал для родителей;  

- игровая деятельность в духовно-нравственном воспитании.  

         Духовно-нравственное содержание воспитания интегрируется в различные виды детской 

деятельности:  

- игровую: проведение пальчиковых, сюжетно-ролевых игр;  

- дидактических: Масленица, Пасха, Праздник Весны и Труда, День Победы, Сабантуй, День 

России, День семьи, День народного единства;  

- конструктивных: «Выложи из палочек»;  

- словесных, подвижных, игр-забав, народных и хороводных игр.  

          В организации сюжетно-ролевых игр учитывается нравственная сторона ролевого 

взаимодействия: врач не только лечит больных, он сопереживает, проявляет милосердие и 

сострадание, учитель терпелив и доброжелателен, продавец честен и совестлив;  

- продуктивная деятельность: изготовление поделок для родных и именинников, рисунки по 

мотивам художественных произведений;  

- театрализованная деятельность позволяет воплотить нравственные чувства в 

смоделированных ситуациях («Как бы ты поступил»), («Давай помиримся»…)  

           Для родителей оформлены уголки, включающие информацию о народных праздниках, 

семейных традициях, предлагается литература для семейного чтения, консультативный 
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материал по вопросам духовно-нравственного воспитания детей, периодически проходят 

тематические выставки фотографий, поделок, рисунков.  

          Формы работы по нравственно – патриотическому воспитанию:  

- чтение народных и авторских сказок, сказок о материнской любви;  

- цикл занятий под названием «Уроки доброты», целью которых является воспитание 

нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей.  

- знакомство с народными праздниками - тематические выставки детского творчества.  

- знакомство детей с жизнью защитников русской земли, как пример высокой духовности и 

нравственности, патриотизма в виде бесед с использованием видеофильмов;  

- знакомство с детской литературы по ознакомлению с окружающим (День защитника 

Отечества, День Победы).  

- экскурсии с целью ознакомления с особенностями архитектуры города;  

- экскурсии на природу;  

- слушание классической музыки на музыкальных занятиях;  

- постановки сценок на нравственные темы (о прощении, о трудолюбии, об уважении 

старших).  

         Сначала дети познают любовь в родной семье к матери, отцу, потом - ко всем близким, а 

затем ко всем людям, поэтому в работе по духовно-нравственному воспитанию мы проводим 

беседы о любви к матери и близкому окружению:  

- чтение сказок, в которых наиболее ярко показана сила материнской любви, ее мудрость, 

жертвенность ради своего ребенка, которые учат детей пониманию значимости своей помощи 

маме, внимательному отношению к ней: «Кукушка» ненецкая сказка, «Айога» нанайская 

сказка, «Хлеб да соль» Алексея Логунова, «Материнская любовь» корейская сказка;  

- бесед: «Нет милее дружка, чем родная матушка», «Расскажи о своей маме»;  

- заучивания стихов о маме, изготовление подарков для мам, бабушек;  

- творческие работы – портреты мам или всей семьи из разных материалов;  

- совместные мероприятия детей и мам;  

Во вторую половину дня в дошкольных группах проводятся беседы на темы:  

- «Как жили люди на Руси»;  

«Декоративно-прикладное искусство»;  

- «Устное народное творчество»;  

- «Народная игра».  

         Так же одной из форм работы с детьми по познанию самого себя в мире людей являются 

«Уроки доброты». Это беседы на нравственные темы: «Жил-был я». «Уважай отца и мать – 

будет в жизни благодать», «Где добрые люди, там беды не будет», «Доброе дело делай 

смело», «Что мы Родиной зовем?», «Дом, в котором мы живем», включающие в себя чтение и 

обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой ООД небольшого литературного 

произведения, игры, ситуативной задачи, рассматривания дидактического материала.  

         Для достижения поставленных задач по духовно-нравственному воспитанию детей 

используются беседы на темы: «Мир вокруг нас», «Дерево добра», «Край, в котором я живу», 

«Хозяева и хозяюшки», «Мир – наш дом», «Умеем ли мы видеть», «Жизнь человека», 

«Государственная символика России», «Мой родной край» и другие.  

         Каждая форма деятельности по духовно – нравственному воспитанию предполагает 

использование различных видов художественной деятельности рисования, аппликации, лепки. 

Продуктивная деятельность развивает мелкую моторику рук, способствует формированию 

эстетического вкуса, расширяет представления детей об окружающем мире и его свойствах.  

         Развиваясь, ребенок не может «самоутверждаться вообще». Он утверждает себя, обязательно, 

на основе каких-то впечатляющих его примеров. Российская культурная традиция свято хранит 

образы героев - защитников Отечества. Из рассказов педагога, литературных источников, 

видеофильмов, художественных исторических фильмов дети узнают о былинном богатыре Илье 

Муромце, о московском князе Дмитрии Донском, победившем огромное войско Мамая на 

Куликовом поле; храбром защитнике Руси от немецких и шведских завоевателей Александре 

Невском; Федоре Ушакове, Александре Суворове, Михаиле Кутузове, которые совершали не 

только воинский, но и духовный подвиг.  
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                 В деле нравственно – патриотического воспитания ребенка большое значение имеет 

взаимодействие педагога с семьей. Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам духовно- 

нравственного воспитания происходит через совместные праздники и мероприятия детей и 

родителей, общие родительские собрания, на которых обсуждаются насущные вопросы 

воспитания детей, организуются встречи с ветеранами ВОВ.  

             Воспитательный процесс в дошкольных группах организуется так, чтобы дети чувствовали 

себя нужными в уютном мире тепла и доброты, в мире духовности и нравственности. Так как все, 

что дети приобрели в детстве найдёт своё отражение в их дальнейшей жизни и окажет влияние на 

формирование духовно-нравственной культуры человека.  

            Основу содержания нравственно - патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие:  

- «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью.  

Личность ребенка становится реальной ценностью.  

- «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.  

- «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим родной край честным трудом. - 

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 

людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 

культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера - высокая духовность 

- «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств.  

- «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди.  

                              Компоненты нравственно - патриотического воспитания 
Содержательный 
(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный  
(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный (отражение 
отношения к миру в 

деятельности)  

- о культуре народа, его 
традициях, творчестве;  

- о природе родного края и 

страны и деятельности 

человека в природе;  
- об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятниках;  
- о символике родного 

города, республики, страны 

(герб, гимн, флаг) 

любовь и чувство привязанности  
к родной семье и дому;  

- интерес к жизни родного города  

и страны;  

-гордость за достижения своей 
страны;  

- уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому;  
-восхищение народным 

творчеством;  

-любовь к родной природе,к 
родному языку;  

- уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде 

труд;  
- игра;  

- продуктивная деятельность;  

- музыкальная деятельность;  

- познавательная деятельность 
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Календарный план 

нравственно-патриотического воспитания  в дошкольных группах 

Младшая группа (3–4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Экскурсия по детскому 

саду (знакомство с 

сотрудниками детского 

сада, с помещениями) 

Сюжетно-ролевая игра 

«В детском саду» 

Природоохранная 

акция 

«Сохраним цветок» 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного 

края) 

Октябрь 

Беседа «Моя семья» Проект (занятие) «Мама, 

папа, я – семья» 

Проект (рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект (занятие) 

«Как 

животные родного 

края к зиме 

готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-краса, 

длинная коса» 

(знакомство с трудом 

мамы) 

Беседа «Хорошо у нас в 

саду» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Бабушка приехала» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь 

Природоохранная 

акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Целевая прогулка к 

ближайшей улице, 

находящейся возле 

детского сада 

Наблюдение за 

трудом 

младшего 

воспитателя 

Музей друзей и 

дружбы – что мы 

там видели 

Январь 

Проект «Мой родной 

город» 

Проект(конструирование) 

«Мы построим новый 

дом» 

Беседа «Домашние 

животные у нас 

дома» 

Лепка «Угостим 

новых 

знакомых 

оладушками» 

Февраль 

«Белая береза под моим 

окном» 

– деревья в родном 

городе 

Проект (рисование) 

«Приглашаем снегирей 

съесть рябину поскорей» 

«Как мы с Фунтиком 

возили песок». Дать 

представление о 

том, что папа 

проявляет 

заботу о своей семье 

Беседа «Как стать 

сильным» 

Март 

«Я и моя мама» Проект (рисование) «Для 

мамы расческу я 

нарисую. Порадую 

милую, дорогую» 

«Что мы делаем в 

детском саду». Труд 

взрослых 

Проект «Помоги 

растению» 

Апрель 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Наши добрые дела». 

Труд взрослых 

Беседа «Дом, в 

котором мы живем» 

Аппликация 

«Строим, строим 

дом. Вырос дом 

огромный» 

Май 

Целевая прогулка по 

украшенной к 

празднику улице 

Проект (рисование) «Это 

вспыхнул перед нами 

яркий праздничный 

салют» 

Чтение 

стихотворений «Что 

такое лес?», «Что 

такое луг?», «Что 

такое река?»,«Что 
такое море?» из 

сборника 

В. Степанова «Наша 

природа» 

Беседа «Наш город» 

Июнь 

Природоохраняемая 

акция «Посади цветок» 

Экскурсия в  парк Акция «Бережливым 

будь с водой, 

хорошенько кран 

закрой» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Путешествие по 

морю» 

Июль 
Познавательное 
развитие 

Физкультурный досуг 
 «В здоровом теле 

«Друзья наши 
меньшие» –

Беседа «Город – моя 
родина» 
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«Труд воспитателя» здоровый дух» знакомство с бурым 

медведем 

сахалинских лесов 

Август 

Лепка «Божьих коровок 

скорее слепите! 

Деревья от тли 

спасите» 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

чистоты и здоровья» 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Мой город» – 

изучение зданий и 

памятников города 

«Наша дружная 

семья» 

          

 

Средняя группа (4–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Познавательное развитие 

«Детский сад» –знакомство 

с детским садом и его 

сотрудниками,профессиями 

тех, кто работает в детском 

саду 

Проект (занятие) «У 

медведя во бору 

грибы, ягоды беру…» 

Акция «Сохраним 

цветок» 

Познавательное развитие 

«В 

нашем детском саду» – 

беседа о труде взрослых 

Октябрь 

Беседа «Семья» – дать 

понятие о семье, 

родственных отношениях 

Прохождение 

экологической 

тропы – природа 

города 

«Семейная 

фотография» – 

расширение знаний о 

своей семье 

Проект «Мой родной 

город» 

Ноябрь 

Экскурсия по улицам 

города «С чего начинается 

Родина» 

Труд: «Помоги 

дворнику собрать 

опавшие листья» 

Чтение стихотворения 

С. Черного «Когда 

никого нет дома» 

Целевая прогулка «В 

нашем 

городе строят новый 

дом» 

Декабрь 

Проект (рисование) 

«Построим большой дом» 

Беседа «Мое 

здоровье» 

Беседа «Труд 

взрослых»: 

понятие «профессия», 

профессии 

сотрудников 

детского сада 

Познавательное развитие 

«Моя семья» – беседа о 

любимых занятиях 

родителей и других 

членов семьи 

Январь 

Природоохранная акция 

«Покорми птиц зимой» 

Проект «Дружат дети 

на планете» 

Целевая прогулка по 

улице, прилегающей к 

детскому саду 

Досуг «Рота, подъем!» 

Февраль 

Познавательное развитие 

«Мы следопыты» – о жизни 

диких животных в 

сахалинских лесах 

Проект «Письмо в 

сказочную страну», 

знакомство с 

профессией 

почтальона 

Познавательное 

развитие «На земле, в 

небесах и на море» – 

об армии, о родах 

войск 

Беседа «Папы, дедушки 

– 

солдаты» – о 

государственном 

празднике 

«Защитники Отечества» 

Март 

«Наша мама лучше всех» «Город. Транспорт. 

Пешеход» 

Познавательное 

развитие 

«Люблю березку 

русскую» (деревья и 

растения, природа 

родного края) 

Развлечение «Быть 

здоровыми 

хотим» 

Апрель 

Рассматривание альбома 

«Мой город» 

Экологическая тропа 

весной «В гости к деду 

Природоведу» 

Беседа «Помощники» 

– об обязанностях, 

которые дети 

выполняют дома, об 
обязанностях членов 

семьи 

Знакомство детей с 

флагом 

России и области 

Май 

Экскурсия по праздничным 

улицам города 

Рассказ воспитателя 

«О Дне Победы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы рыбаки», 

знакомство с 

Целевая прогулка к 

«Стеле 

памяти», посвященной 
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профессией рыбака Великой Отечественной 

войне 

Июнь 

Акция «Озелени участок» Проект (рисование) 

«Салют в честь 

праздника России» 

Досуг «Солнце, воздух 

и вода –наши лучшие 

друзья» 

Рассказ воспитателя о 

лекарственных 

растениях 

Июль 

Экскурсия к памятнику 

 

Проект (рисование) 

«Мой детский сад» 

Досуг «Преодоление 

препятствий» 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечательности 

города» 

Август 

Акция «Природа просит 

защиты» – бережное 

отношение к природе 

родного края 

Чтение 

художественной 

литературы для детей 

на семейную тему 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Наша дружная 

семья» 

«Мой край задумчивый и 

нежный» 

          

Старшая группа (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Рассказ воспитателя 

«О Днеосвобождения 

Сахалина иКурил от 

японских 

милитаристов» 

Беседа с детьми о летнем 

отдыхе: страна большая, 

наш край, город – ее 

часть 

«Край, в котором мы 

живем» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности) 

Экскурсия по 

экологической 

тропе (растительный мир 

родного края) 

Октябрь 

Мир природы 

«Хвойные и 

лиственные деревья» 

Сюжетно-ролевая игра 

«МЧС» 

Рассказ воспитателя «О 

символике родного края» 

Рассматривание карты 

России, карты области, 

города 

Ноябрь 

Беседа «Чем славится 

город» (на основе 

наглядного 

материала) 

Экскурсия к 

строительству 

нового дома 

«Поиграем в экономику» 

(что из чего сделано?) 

Выставка рисунков 

«Мама 

лучшая на свете», 

посвященная Дню матери 

Декабрь 

Проект «Панорама 

добрых дел» 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Природоохранная акция 

«Не 

рубите елочку» 

Создание группового 

альбома «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» (профессии 

округа) 

Январь 

Чтение рассказа 

В. Осеева«Кто 

хозяин?» 

Изготовление с детьми и 

родителями герба города 

Беседа «История 

возникновения родного 

города» 

Проект «Вкусная и 

полезная 

пища» 

Февраль 

Защитники земли 

Русской(Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша 

Попович) 

Природный мир 

«Природа и человек» 

Акция «Подарки для 

защитников Отечества» 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню8 

Марта 

Целевая прогулка по 

близлежащим улицам 

города, природоохранная 

акция«Берегите птиц» 

Изготовление альбома 

фотографий 

«Достопримечательности 

города» 

Экскурсия в центральную 

районную библиотеку 

«Встреча со знаменитыми 

людьми города» 

Апрель 

Беседа с детьми 

«Люди каких 

национальностей 

населяют наш город» 

Сюжетно-ролевая 

игра«Путешествие по 

родному городу» 

Беседа «Кем работают 

наши 

родители» 

Экскурсия к памятнику 

погибшим от пожара 

корейским школьникам 

Май 

Тематический 

праздник «День 

Победы». Встреча с 

героями ВОВ города 

Беседа «Вкусная и 

полезная пища» 

Беседа «Национальная 

одежда коренных 

народов» 

Викторина «Знаешь ли ты 

свой город?» 
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Июнь 

Озеленение 

территории 

детского сада 

«Украсим 
детский сад» 

Выставка рисунков 

«Дом, в котором я живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие по 

экологической тропе 

«Лесные приключения» 

Июль 

Беседа «Рыбы наших 

водоемов», сбор 

гербария 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Развлечение 

«Приключения  

капельки» 

Знакомство с животными, 

занесенными в Красную 

книгу 

Август 

Игровая обучающая 

ситуация «Школа для 

игрушечных 

зайчиков» 

Составление с детьми 

Красной книги города 

Беседа 

 «Символика города» 

Беседа о коренных 

народах, ,населяющих 

город, «Наша дружная 

семья» 

          

 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябр

ь 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

освобождения 

Сахалина и Курил от 

японских 

милитаристов, 

«Памятники героям» 

Родные просторы 

(знакомство с местом 

положением города на 

карте) 

«Край, в котором мы 

живем» 

Проект «Наше дерево» 

Октябрь 

Беседа «Как можно 

стать 

юным экологом» 

Посещение библиотеки 

«Как все начиналось?», 

встреча со 

старожилами, 

первопроходцами 

города 

Оформление подборки 

из 

домашних 

фотоальбомов 

«История моего 

города» 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам города. Рассказ 

педагога о 

происхождении 

названий улиц 

Ноябрь 

Проект (комплексное 

занятие)«Символика 

области»(изобразитель

ная и музыкальная 

деятельность) 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом», 

знакомство с 

профессией лесника, 

егеря 

Беседа «Кладовая 

города» 

(полезные ископаемые 

округа) 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери 

Декабрь 

Беседа «Важные даты 

области и города» 

Экскурсия в музейную 

комнату школы  

(преемственность) 

Изготовление плакатов  

на тему «Сохраним 

красавицу елку» 

Творческая гостиная для 

детей и родителей 

«Культура коренных 

народов» 

Январь 

Спортивное 

развлечение 

«Достань пакет», 

«Ориентировка по 

карте» 

Чтение 

З. Александрова 

«Дозор», А. Нехода 

«Летчики» 

Экскурсия в 

центральную 

районную библиотеку. 

Знакомство с поэтами 

города 

Сбор информации об 

участниках войны – 

жителях нашего города, 

встреча с советом 

ветеранов города 

Февраль 

Природоохраняемая 

акция «Помогите 

птицам зимой» 

Оформление альбома 

«История детского сада 

в 

фотографиях» 

Операция «Радость»: 

изготовление подарков 

и 

вручение солдатам 

воинской части города 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник «Наши 

мамы» 

Беседа «Все профессии 

нужны ,все профессии 

важны» 

Беседа с 

использованием 

эксперимента «Край 

суровый и ласковый» 

(климатические 
особенности) 

Рассказ педагога о Героях 

Советского Союза 

Апрель Досуг «Зеленая «Чем богат наш край» – Проект (рисование) Беседа «Архитектура 
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служба 

Айболита»  

(к всероссийскому 

дню здоровья) 

экскурсия в 

краеведческий музей 

«Язык 

орнаментов» 

родного города», акция 

«Спасти и сохранить» 

Май 

Экскурсия к «Стеле 

памяти», посвященной 

ВОВ 

Рассказ педагога о 

заповедных местах 

района 

Викторина «Конкурс 

знатоков родного 

города» 

«Я и мой город» с 

использованием 

поэтических 

произведений искусства, 
местных поэтов, 

художников 

Июнь 

День взаимопомощи 

«Зеленая улица»  
(озеленение 

территории детского 

сада) 

Беседа «Красная книга 

округа» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 
городу» 

Игра-фестиваль «Загадки 

Лешего» 

Июль 

Тренировочное 

упражнение «Учимся 
радоваться природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем людям 

нужна вода?» 

Составление творческих 

альбомов по рассказам 
детей «Мой город» 

Август 

Государственная 

символика, символика 

города, области 
(День флага) 

Праздник корейского 

народа(традиции, игры, 

обряды) 

Досуг «Наши друзья 

деревья» 

Встреча с участниками 

Чеченской и Афганской 

войны (подарки, 
благодарственные 

письма) 

        
 

2.2.2.5. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста  

Программы «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой - Москва,1998.  
          Природа окружает ребенка с ранних лет.  

        Ребенок - дошкольник живет в конкретной социальной, культурной, природной среде. И 

сила природы, ее воздействие на формирование личности ребенка хорошо известна.  

Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания природы, рождает привычку делать  

выводы, воспитывает логику мысли. Совершенствуется умение детей сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы, формируется чувство прекрасного.  

        В процессе экологического образования у детей формируются познавательные действия, 

развивается познавательная мотивация и интерес к миру природы, любознательность, 

творческая активность, т. е. те личностные качества ребенка, которые представлены как 

целевые ориентиры в ФГОС ДО.  

          Цели и задачи экологического воспитания:  

        Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно - следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля.  

        Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения 

         Особенностью образовательного процесса в соответствии с ФГОС является то, что 

процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь 

тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием.          

Один из путей повышения эффективности экологического развития состоит в использовании 

разнообразных методов и приемов работы.  
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             Педагог должен уметь правильно отобрать познавательный материал и продумать 

методы и приемы, с помощью которых он сможет лучше всего передать его содержание.  

1. Основные формы экологического воспитания:  

       1.1. Организованная образовательная деятельность являются ведущей формой 

организации работы по ознакомлению детей с природой.  

Они позволяют педагогу формировать знания о природе в системе и последовательности с 

учетом возрастных особенностей детей и природного окружения.  

Можно выделить несколько типов занятий:  

Первично-ознакомительный тип занятий:  

Чаще всего эти занятия посвящаются ознакомлению детей с видами животных, растений, 

условиями их жизни и обитания, которые не представлены в ближайшем природном 

окружении и не могут быть познаны через наблюдения. Главным компонентом таких занятий 

становятся различные демонстрационные и учебные пособия, т.е. наглядность, позволяющая 

формировать у детей отчетливые и правильные представления.  

Обобщающий тип занятий позволяет в старшем дошкольном возрасте сформировать 

обобщенные представления об объектах и явлениях природы, выделить ряд значимых 

признаков для группы знакомых объектов, сравнивать, сопоставлять, анализировать , делать 

выводы ,развивают абстрактное мышление.  

Углубленно-познавательный тип занятия:  

Это занятия, которые строятся на разнообразных конкретных знаниях, полученных детьми во 

время наблюдений в повседневной жизни за объектами природы из непосредственного 

окружения, и на которых воспитатель дополняет знания новыми сведениями, углубляет их.  

        1.2 Экскурсии. Экскурсии - один из основных видов занятий и особая форма организации 

работы по ознакомлению детей с природой.  

Преимущество экскурсий в том, что они позволяют в естественной обстановке познакомить 

детей с объектами и явлениями природы.  

Экскурсии как форма занятий проводятся, начиная со средней группы  

Природоведческие экскурсии целесообразно проводить в одни и те же места в разные времена 

года, с тем, чтобы показать детям сезонные изменения в природе. Намечает воспитатель 

экскурсию исходя из требований программы и особенностей окружающей местности.  

         1.3 Экологические праздники и досуги  

Педагогический смысл праздников и досугов заключается в том, чтобы вызвать у детей 

положительный эмоциональный отклик на их «природное» содержание. В сценариях этих 

мероприятий используется материал, который детям хорошо знаком. Чаще, чем праздники, 

проводятся досуги на самые разные темы.  

       1.4 Ознакомление детей с природой в повседневной жизни  

Педагог знакомит воспитанников с повседневными изменениями природы по сезонам на 

прогулках, организует разнообразные игры с природным материалом -песком, глиной, льдом, 

листьями и т. д. Прогулки доставляют ребятам радость и удовольствие от общения с 

природой, помогают почувствовать ее красоту.  

       В группе необходимо создать соответствующую РППС, которая предусматривает 

построение вариативного развивающего пространства, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, участников совместной деятельности. Она должна 

быть доступной, т. е. обеспечивать свободный доступ воспитанников к материалам, пособиям, 

объектам природы. Безопасной, т. е. все ее элементы должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. И включать в себя не только 

природный уголок, но и центр познавательной активности для экспериментирования с 

различными материалами, наблюдения за природными явлениями и объектами неживой 

природы.  

1.5. Труд 

            Интересная и разнообразная работа проводится в цветнике и на огороде. Дети 

наблюдают за растениями, упражняются в трудовых навыках и умениях ( полив растений, 

рыхление, сбор семян и урожая и т. д.). Эта работа оказывает большое влияние на воспитание 

трудолюбия, самостоятельности и взаимопомощи. В старшей и подготовительной к школе 
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группах возможна организация дежурств по участку весной и летом или закрепление групп 

детей за грядкой, клумбой.  

          Труд и наблюдения в уголке природы с детьми воспитатель проводит ежедневно. Форма 

организации деятельности разна я (в зависимости от возраста). К отдельным трудовым 

поручениям привлекаются дети, начиная с младшей группы.  

1.6.Организация выставок и конкурсов творческих работ  

1.7. Участие в детских экологических конкурсах, олимпиадах  

2. Методы экологического воспитания.  

       В педагогическом процессе используются различные методы обучения: наглядные, 

практические, словесные. При ознакомлении детей с природой широко используются все 

указанные методы.  

        К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

моделей, кинофильмов, видеофильмов, презентаций.  

Практические методы - это игра, элементарные опыты и моделирование.  

Словесные методы – это рассказы воспитателя и детей, чтение художественных произведений 

о природе, беседы.  

          В работе по ознакомлению детей с природой необходимо использовать разные методы в 

комплексе, правильно сочетать их между собой.  

Наглядные методы  

2.1 Наблюдение  

Наблюдение это специально организованное воспитателем, целенаправленное, более или 

менее длительное и планомерное, активное восприятие детьми объектов и явлений природы.  

Целью наблюдения может быть усвоение разных знаний –установление свойств и качеств, 

структуры и внешнего строения предметов, причин изменения и развития объектов (растений, 

животных), сезонных явлений.  

Оно позволяет показать детям природу в естественных условиях во всем ее многообразии, в 

простейших наглядно представленных взаимосвязях.  

Наблюдение может проводиться как с отдельными детьми, с небольшими группами (в 3-6 

человек), так и со всей группой воспитанников. В зависимости от поставленных воспитателем 

целей наблюдение бывает эпизодическим, длительным и итоговым (обобщающим).  

2.2. Использование иллюстративно-наглядного материала в работе с детьми  

Знакомя детей с природой, педагог использует разнообразный иллюстративно-наглядный 

материал: дидактические картины, репродукции с художественных картин, фотографии, 

слайды , модели, кино-и видео фильмы.  

Иллюстративно-наглядный материал помогает закреплять и уточнять представления детей, 

полученные в ходе непосредственного восприятия природных явлений. С его помощью можно 

формировать знания об объектах и явлениях природы, которые в данный момент или в данной 

местности наблюдать невозможно (диких или домашних зверей других климатических зон).  

Практические методы  

2.3 Моделирование . 

Часто на основе чувственного познания требуется «построить» в сознании абстрактное, 

обобщенное представление об объекте или целом явлении природы, составить схему 

изучаемого явления. Решить успешно эти задачи помогает воспитателю моделирование как 

метод ознакомления детей с природой. Оно основано на принципе замещения реальных 

объектов предметами, схематическими изображениями, знаками.  

2.4 Несложные опыты и экспериментирование. Для того чтобы знания детей о природе были 

осознанными, в дошкольных группах используются несложные опыты. Опыт- это 

наблюдение, которое проводится в специально организованных условиях. Опыты 

способствуют формированию у детей познавательного интереса к природе, развивают 

наблюдательность, мыслительную деятельность. В каждом опыте раскрывается причина 

наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям Проводят опыты чаще 

всего в старших группах детского сада. В младшей и средней группах воспитатель использует 

лишь отдельные поисковые действия.  
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Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, которые дети получили 

в процессе наблюдений и труда. Дошкольникам должны быть ясны его задача и цель. Проводя 

опыт, воспитатель не должен наносить вред и ущерб растениям и животным.  

2.5.Ознакомление детей с природой в играх  

В ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные игры. В практике 

дошкольного воспитания применяются несколько групп игр:  

Дидактические игры-игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе 

дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления о 

предметах и явлениях природы, растениях, животных, подводят детей к умению обобщать и 

классифицировать.  

Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, разрезные и парные картинки. В этих 

играх уточняются, систематизируются и классифицируются знания детей о растениях, 

животных, явлениях неживой природы.  

Словесные игры–это игры, содержанием которых являются разнообразные знания, имеющиеся 

у детей, и само слово. Проводятся они для закрепления знаний у детей о свойствах и 

признаках тех или иных предметов.  

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам животных, 

их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют знания; получаемая 

в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе.  

Экспериментальные игры позволяют убедиться в достоверности физических и природных 

явлений и закономерностей («Тонет – не тонет», «Мыльные пузыри», «Сделаем растворы», «В 

какой воде легче плавать»).  

     В старших группах с успехом можно использовать соревновательные игры, игры - 

путешествия.  

Словесные методы  

2.6 Рассказ воспитателя о предметах и явлениях природы  

На занятиях, экскурсиях и прогулках, в повседневном общении с детьми воспитатель 

использует рассказы о природе. Основная цель этого метода –создать у детей точное, 

конкретное представление о наблюдаемом в данный момент или виденном ранее объекте, 

явлении природы. Рассказ используется и для того, чтобы сообщить детям о новых, 

неизвестных им фактах. Тема рассказа выбирается воспитателем с учетом содержания знаний, 

определенного программой детского сада. Составляя рассказ, воспитатель должен 

позаботиться о включении в него не только известных детям слов, но и новых, обогащающих 

их речь.  

2.7. Использование художественной природоведческой литературы  

Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства детей. Знакомясь с их 

содержанием, дети переживают ход событий, мысленно действуют в воображаемой ситуации. 

Это помогает воспитывать этические представления: любовь и бережное отношение к 

природе. Общее для всех возрастных групп требование к методике использования книг – 

сочетание чтения с непосредственным наблюдениям в природе. После чтения 

художественных произведений организуется беседа об одной или нескольких прочитанных 

книгах.  

2.8 Беседа как метод ознакомления детей с природой  

        В зависимости от дидактических целей беседы о природе принято делить на следующие 

виды: установочные, эвристические и итоговые.  

Установочная беседа помогает воспитателю собрать внимание детей, вызвать интерес к 

предстоящей деятельности, актуализировать имеющийся опыт, для того чтобы установить 

связь между знаниями, полеченными ранее, и предстоящей экскурсией, наблюдением и т. д.  

Эвристическая беседа предполагает установление причин разнообразных явлений природы с 

помощью рассуждений. Такая беседа строится на имеющихся у детей знаниях, полученных в 

процессе наблюдений. Она направлена на углубление знаний о взаимосвязях, существующих 

в природе, самостоятельное решение детьми познавательных задач.  

        Итоговая беседа используется для обобщения и систематизации знаний детей о природе, 

полученных в процессе наблюдений, игр, чтения художественных произведений, труда и т. д. 
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Итоговая беседа организуется воспитателем, начиная со средней группы. Она проводится по 

мере накопления у детей представлений о природе и только при условии, если эти 

представления усвоены всеми детьми.  

3. Проектный метод  

Метод проектов даёт возможность детям накапливать опыт самостоятельно.  

Обучение приобретает форму исследования, применения уже имеющихся знаний в 

деятельности , результаты которой по - настоящему интересуют ребёнка.  

Проектная деятельность делает дошкольников активными участниками воспитательного 

процесса, помогает самостоятельно осваивать окружающую действительность.  

Участвуя в проектах, ребенок развивается, учится находить выход из трудной ситуации и 

становится увереннее в своих силах.  

Задачи по развитию экологической культуры могут реализоваться с помощью таких форм и 

методов как:  

-экологические викторины;  

-экологические акции, особенно совместно с родителями;  

-составление экологических карт и планов экологических троп;  

-экологические выставки и экспозиции;  

-коллекционирование объектов природы;  

-инсценировки и театрализации на экологические темы;  

-встречи с представителями профессий, связанных с защитой окружающей среды;  

-посещение выставок (домашних животных, выставки цветов);  

-участие вместе с родителями в проведении выставок, изготовление кормушек и скворечников 

с последующим их размещением на территории детского сада или во дворах домов.  

4.Формы работы с родителями по экологическому воспитанию дошкольников.  

           Немалое значение в воспитании детей имеет пример родителей. Если родители будут 

заниматься вопросами экологического воспитания, то и у детей будет воспитываться интерес, 

любовь к природе и бережное отношение к ней. Поэтому экологическое воспитание детей 

должно проходить в тесном взаимодействии с семьёй ребёнка.  

      Совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и 

непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку 

особую положительную эмоциональную окраску. В работе с родителями по экологическому 

воспитанию детей используются как традиционные формы, так и нетрадиционные, но все эти  

Формы основываются на педагогике сотрудничества:  

-Беседы за круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной форме.  

-Консультации и сообщения экологической направленности для родительского уголка.  

-Календарь интересных дат  

-Совместные досуги, праздники, викторины и т. д.  

-Участие в выставках, смотрах-конкурсах.  

-Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке и в уголке 

природы.  

-Выпуск газет, плакатов, папок-передвижек.  

        Таким образом, формирование экологического сознания, экологической культуры - это 

длительный процесс, началом этого пути является дошкольное детство.  

Формирование начал экологической культуры - это становление осознанного  

правильного отношения непосредственно к самой природе во всем ее многообразии, к людям, 

окружающим и созидающим ее, большую значение в экологическом воспитании детей имеет 

личная убежденность педагога, умение заинтересовать, пробудить у детей, и родителей 

желание любить, беречь и охранять природу. 

2.2.2.6. Формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива при реализации парциальных программ:  

                     Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Первая половина дня  Прогулка  Вторая половина дня 

- чтение художественной индивидуальная работа  - образовательные ситуации  
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литературы  

- загадывание загадок  

- дидактические игры  

- беседы  

- игры с речевым 

сопровождением  

- свободные диалоги с детьми  

- обсуждения  

- рассматривание картинок  

- выполнение пальчиковой и 

артикуляционной гимнастики 

 

- общение детей со 

сверстниками и взрослым  

- игры с речевым 

сопровождением  

- беседа  

- обогащение и активизация 

словаря 

- игры  

- индивидуальная работа  

- свободные диалоги с детьми  

- обсуждения  

- чтение художественной 

литературы  

- слушание музыкальных 

произведений  

- художественно-творческая 

деятельность 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальных 

образовательных Программ 

 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  
Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 
деятельность 

воспитателя с детьми  
Самостоятельная 

Игровая ситуация  

Беседа после лепки  

Рассматривание  
Дидактические игры  

Тематическая беседа  
Слушание музыкальных 

отрывков 

Игровой  

Наглядный  

практический  
Чтение  

Беседа  

Показ  
Диалог  

Прослушивание  
Повторение 

Предметы 

материальной 

культуры,  
Натуральные 

предметы  

Наглядный материал  
Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 
материал  

ТСО 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей   

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками  

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений  

Совместные игры  

Дидактические игры  

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей 

Привлечение родителей к сбору и оформлению информационных материалов  

Организация домашнего чтения  

Посещение тематических выставок в краеведческом музее  

Совместное изучение информации (через сеть Интернет) о животных, транспорте и т.д.  

Совместная художественно-творческая деятельно  

2.2.2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

         Формирование традиций учреждения, родного края, через взаимодействие с семьей 

способствует укреплению отношений в системе “ребенок – педагог – родитель”. Улучшает 

детско-родительское взаимодействие не только со своим ребенком, но и с детским 

коллективом, а у детей, чувствующих понимание и поддержку взрослого, повышается 

уверенность в себе, своих силах, что пригодится для успешного обучения в школе. 

        При реализации парциальных образовательных программ «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры в дошкольном учреждении ежегодно проводятся 

утренники, развлечения, с приглашением родителей, бабушек и дедушек, посвященные Дню 

России, Дню Победы, организовываются выставки детских и детско-родительских работ, 

организация экскурсии в парк Славы, Мемориал. 

       В рамках программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» проводятся 

недели безопасности, развлечения с выступлением школьников (преемственность со школой), 

открытые занятия с присутствием родителей, участие воспитанников в конкурсах. В рамках 
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программы «Юный эколог» проводятся акции «Посади дерево», «Сбережем Елочку», 

«Сохраним тропу здоровья», «Всемирный день чистоты» 

 
2.2.2.8.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Характерные особенности:  

-смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому;  

-основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

-содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ:  
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

-социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания 

нтересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности;  

-рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!»;  

-методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников.  

      Составляющие педагогической технологии:  
Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

       Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 
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группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей) 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества).  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков).  

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала).  

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость).  

Интеграция образовательного содержания программы.  

                   Технологии проектной деятельности  

               Этапы в развитии проектной деятельности:  

1.Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2.Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
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готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3.Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

-вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями;  

-обращается за рекомендациями к специалистам учреждения;  

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

-собирает информацию, материал;  

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми;  

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

-ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

-проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

-планирование (формулировка последовательных задач исследования,  

-распределение последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

          Алгоритм действий:  

         1.Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

         2.Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему).  

       3.Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

         4.Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать.  
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        5.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

       6.Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

        7.Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

         8.Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы - это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

           Принципы исследовательского обучения  

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен 

в активную работу мышления);  

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;  

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога  

        Методические приемы:  

-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

                      Условия исследовательской деятельности:  

-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;  

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

-выдвижение гипотезы и обучение, этому умению детей, принимая любые их предложения;  

-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

-обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования;  

-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;  

-побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

-подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;  
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- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются 

его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю... » («Мне нравится...», 

«Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.  

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».  

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 

малыше.  

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я 

вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и 

каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».  

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки).  

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).  

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 

всеми специалистами, работающими с ребенком.  

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам ДО  

                              Информационно - коммуникативные технологии  
В учреждение применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

             Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  
- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребёнка.   

Формы образовательной деятельности по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей  
Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами  
Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов  

Занятия  

Экскурсии Наблюдения  

Чтение художественной 
литературы  

Беседы  

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение Упражнения 

Индивидуальная работа  

Обучение  

Объяснение  
Напоминание  

Личный пример  

Похвала  

Наблюдение  

Упражнения  

Тренинги  

Игры – подвижные, 

Игры со сверстниками  

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 
театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

продуктивная 

Экскурсии, 

путешествия  

Наблюдения  
Чтение  

Личный пример 

Беседа 

 Объяснение  
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Тренинги  

Викторины  

КВН  

Моделирование  

Показ  

Объяснение  

Обучение  

Наблюдение  
Напоминание  

дидактические, творческие  

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения  

Беседы  

Разыгрывание игровых 

ситуаций  

Поручения  
Совместный труд  

Чтение о труде взрослых  

Продуктивная деятельность  

Экскурсии  

деятельность 

Экспериментирование  

Наблюдение  

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами  
Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов  

Занятия  

Экскурсии Наблюдения  

Чтение художественной 

литературы  

Беседы  

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 
задания  

Объяснение  

Упражнения 

Обследование 

иллюстраций  

Тренинги  

Викторины  
КВН  

Моделирование  

Показ  

Объяснение  
Обучение  

Напоминание  

Показ  

Объяснение  

Обучение  

Напоминание  

Дидактические игры  

Упражнения  

Творческие задания  

Беседы  
Чтение  

Рассказ  

Пояснение  

Предметная деятельность  

Обследование предметов  

Трудовые поручения  

Труд по  

самообслуживанию  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Продуктивная 

деятельность  

Игры  

Дидактические игры с 

дидактическими 

игрушками  

Самостоятельные игровые 

действия с игрушками и 
предметами обихода  

Сюжетно- ролевая игра  

Игры с правилами  

Самостоятельные  

конструктивные игры  

Создание построек для 

ролевых игр  

Самостоятельное 

практическое 

взаимодействие с 

объектами окружающей 
среды  

Тематические досуги  

Объяснение  

Напоминание  

Чтение  

Рассказ  

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность  
педагогов и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей, социальными 

партнерами  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов  

Занятия  

Чтение художественной 

литературы  

Беседы  
Дидактические игры 

Проблемные ситуации  

Объяснение  

Упражнения  

Викторины  

КВН  

Показ  

Объяснение  

Обучение  

Напоминание  

Объяснение  

Обучение  

Напоминание  

Личный пример  
Беседы,  

Рассказ,  

Дидактические игры, 

Ситуативное обучение, 

Продуктивная деятельность,  

Тематические досуги  

Использование игровых 

ситуаций в организации 

режимных моментов  

Литературно-театрализованные 

досуги и развлечения  

Литературные викторины  

Продуктивная  

деятельность  

Трудовая  

деятельность  
Игры  

Беседы  

Творческие задания  

Организация 

библиотечки детской 

литературы в группе  

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека 

Чтение  

Рассказ  

Объяснение  

Личный пример  
Напоминание  



84 

 

Тематические книжные 

выставки  

Экскурсия в библиотеку  

Тематические конкурсы чтецов  

                     Формирование образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей  
Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей, социальными 

партнерами  Непосредственно 

образовательная 
деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов  

Гигиенические 

«мини-занятия»  

Тифлографика 

Аппликация  

Лепка  

Занимательные 

показы  

Интегрированные 

занятия  

Праздники  

Развлечения  

Наблюдения по ситуации  

Свободная художественная 

деятельность с участием взрослого  

Индивидуальная работа с детьми  

Сюжетно-игровая ситуация  

Дидактические игры  

Художественный труд  

Экспериментирование с 

материалом  

Рукоделие  

Художественный досуг  

Выставка детских работ  
Конкурсы  

Использование музыки:  

- на утренней гимнастике;  

- физкультурных занятиях;  

- во время прогулки (в теплое 

время года);  

- в сюжетно-ролевых играх;  

- перед дневным сном;  

-при пробуждении;  

- на праздниках и развлечениях  

Праздники  
Развлечения 

 Театрализованная деятельность  

Слушание музыкальных сказок  

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация  

Подбор музыкальных 

инструментов( озвученных 

и неозвученных)  

Музыкальные игрушки  

Атрибуты для ряжения  

Экспериментирование со 

звуками  
Игры в «праздник», 

«концерт», «оркестр», 

«телевизор»  

Музыкально-

дидактические игры  

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников  

Выставка детских 

работ  

Художественный 

досуг  

Дизайн помещений  

Оформление 

групповых 

помещений  

Брифинги  
Экскурсии в музеи  

Совместные 

праздники  

Развлечения  

Театрализованная 

деятельность  

Посещение детских 

музыкальных театров  

Прослушивание 

аудиозаписей  

Формы образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей, социальными 

партнерами  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов  

Занятия  

Утренняя гимнастика  

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице  

Гимнастика 
пробуждения  

Объяснение  

Показ  

Индивидуальная работа  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры большой и 

малой подвижности  

Гимнастика после дневного сна  
Динамическая пауза  

Коррекционные упражнения  

Проблемная ситуация  

Физкультурный досуг  

Физкультурный праздник  

День здоровья  

Игры с элементами спортивных 

упражнений  

Занятие-поход  

Спортивные игры  

Дидактические игры  
занятия-развлечения  

Личный пример  

Объяснение  

Показ 

Игры  

Игровые упражнения  

Подражательные 

движения  

Игры с элементами 

спортивных упражнений  
Спортивные игры  

Дидактические игры  

Физкультурный досуг  

Физкультурные 

праздники  

Интерактивное 

общение  

Мастер – класс  
День здоровья  

Личный пример  
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2.3.Содержание коррекционно-развивающей работы со слепыми детьми 
                                                Пояснительная записка 

            В современных условиях функционирования и развития дошкольного образования, как 

никогда остро стоит задача повышения эффективности обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 

ребенка, не в функционировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста, а прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного 

раскрытия и развития индивидуальных возможностей и особенностей ребенка, его 

неповторимости и самобытности. Это особенно важно для слепых детей 

          Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими зрительную 

депривацию, направлено на создание условий для социального, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности незрячего ребенка, укрепления его 

психофизического здоровья. 

         У незрячих детей остаются сохранными слух и осязание, которые служат им основой 

познания окружающего мира. Непроизвольно пользуясь слухом, незрячий ребенок овладевает 

связной устной речью при общении с окружающими его людьми. Благодаря речи они 

получают информацию о реальной действительности, о действиях и поступках людей и др. 

В отличие от слуха осязание у незрячих слабо развито и пассивно. Они не могут 

самостоятельно овладевать приемами правильного обследования окружающих предметов.                

Практика показывает, что у большинства поступающих в школу незрячих детей отмечается 

низкий уровень осязательной чувствительности и мелкой моторики рук. Это, в свою очередь, 

оказывает отрицательное влияние на их общее психофизическое развитие, задерживая  

самостоятельное чувственное ознакомление с окружающей действительностью, замедляет 

овладение чтением и письмом по системе Брайля. Значительное снижение зрения  детей также 

отрицательно сказывается на их познавательной деятельности, прежде всего, на процессе 

восприятия, которое у них отличается большой замедленностью, узостью обзора, снижением 

точности. У них нередко наблюдаются трудности в пространственной ориентировке. При 

зрительной работе такие дети быстро утомляются, что приводит к дальнейшему ухудшению 

зрения при отсутствии мероприятий по его охране и развитию. Зрительное утомление в свою 

очередь вызывает снижение умственной и физической работоспособности. 

           Процесс формирования сенсорного опыта у незрячих детей, их познавательная 

деятельность, становление личности в целом имеют свои особенности, требующие 

применения специальных психолого-педагогических средств коррекции, лечебно-

физкультурных мероприятий по исправлению недостатков физического развития. Правильно 

организованная система, содержание, методы и условия обучения и воспитания, 

предусматривающие развитие незрячих и слабовидящих детей, являются важным средством 

компенсации недостатков их развития.     

                         Особенности организации образовательного процесса 

            Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и 

познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в 

физическом развитии. При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от 

восприятия нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости 

отображения. Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а 

второстепенные признаки объектов, в связи, с чем образ объекта искажается и таким 

закрепляется в памяти.  

           Целью коррекционно-образовательной области  выступает всестороннее развитие 

ребенка и подготовка его к школе. Каждый вид образовательной деятельности имеют, помимо 

общеобразовательных задач, коррекционную направленность (развитие зрительного 

восприятия, осязания и мелкой моторики, пространственной и социально- бытовой 

ориентировки, речевое развитие).  При участии педагогических и медицинских работников 

обеспечивается коррекция физического, психического и речевого развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника.  
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                        Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей слепых детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи слепым детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• социальная адаптация, возможность освоения слепыми детьми Программы; 

• своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии, консультативно-методическая поддержка их родителей в 

организации воспитания и обучения ребёнка 

          Коррекционно-развивающая работа рассматривается в Программе как специально 

сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого 

взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми 

видами деятельности. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей с нарушениями зрения учитывают их 

индивидуально-типологические особенности.  

           Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подгрупповых и 

индивидуальных занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда, проектной деятельности и т. 

д. Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его психофизическому здоровью и восстановлению зрительного дефекта.  

         При разработке Программы  учитывали, что приобретение слепыми дошкольниками 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (тифлопедагогов, логопедов, воспитателей и других специалистов) в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. Коррекционно-развивающая работа в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно- развивающих, образовательных и воспитательных 

задач. Все специалисты, работающие со слепыми дошкольниками, используют в разных 

формах организации деятельности детей, именно игровой метод как ведущий. 

                      

2.3.1.Характеристика основных направлений коррекционной работы  

             Коррекционно-развивающая работа строится с учётом особых образовательных 

потребностей слепых детей и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.            

Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих позиций: 

• регламент проведения и содержания занятий со слепыми детьми  специалистами детского 

сада (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, специалистом 

АФК), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

• регламент и содержание работы психолого--педагогического консилиума (ППк). 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1) Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития слабовидящих 

детей, с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

слабовидящих детей.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования:  

- развития познавательной сферы;  

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей;  

2) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  
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В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:  

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

- психолого-педагогический эксперимент;  

- наблюдение за  детьми;  

- беседы с детьми, педагогами, родителями;  

- изучение работ ребенка, (рисунки, поделки и т. п.) и др.  

- оформление документации (психолого-педагогические карты наблюдения). 

          На основе комплексного заключения составляется план индивидуальной коррекционной 

работы с ребенком. Для его реализации важно правильно организовать консультирование 

родителей и педагогов.  

           

2) Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию  детей, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- составление индивидуального образовательного маршрута (совместно с педагогами);  

-формирование в группе психологического климата комфортного для всех обучающихся,  

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

коррекции и компенсации нарушенных функций, необходимых для преодоления нарушений 

развития детей,  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы слепых детей и коррекцию его 

поведения;  

-социальное сопровождение слепых детей в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы:  

- индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия;  

- специальные упражнения для лечения зрения;  

- психокоррекционные методики;  

- беседы с детьми;  

- игры и упражнения с целью социализации слабовидящих детей  

3) Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.  

Консультативная работа включает:  

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных детей;  

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:  

- беседа, семинар, лекция, консультации;  

- анкетирование педагогов, родителей;  

- разработка методических материалов и рекомендаций педагогам, родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания слабовидящих детей, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей 
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 - оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психологической компетентности.  

5) Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие  педагога 

и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

- разработку и реализацию мероприятий социально-педагогического сопровождения детей, 

направленных на их социальную интеграцию в общество;  

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

ребенка и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:  

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

- консультации для родителей,  

- анкетирование педагогов, родителей,  

- разработка методических материалов и рекомендаций педагогам, родителям.  

2.3.2.Механизмы реализации программы коррекционной работы  
Взаимодействие специалистов учреждения в процессе реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для слабовидящих детей - один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

- слаженной работы психолого – педагогического консилиума;  

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью определения 

имеющихся проблем;  

- разработки и реализации комплексных индивидуальных траекторий коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

обучающихся.  

- взаимодействяе учреждения с организациями и органами государственной власти, 

связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и др.  

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии 

образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

- с организациями дополнительного образования, культуры, в решении вопросов развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ОВЗ;  

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с ОВЗ;  

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество детей с ОВЗ;  

- родителями детей с ОВЗ в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

2.4.1.Содержаине тифлопедагогического сопровождения             

              Учитель-дефектолог  является ведущим специалистом, координирующим и 

направляющим коррекционно-педагогическую работу. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с программой 

Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

зрения: методическое пособие / науч. руковод. В. А. Феоктистова ; науч. ред. Л. М. Шипицына  
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в процессе непрерывной образовательной деятельности (НОД), совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности детей, а также предполагает привлечение родителей (законных 

представителей) к решению коррекционно-развивающих и реабилитационных задач.  

В коррекционную программу тифлопедагога входят следующие направления:  

- «Пространственная ориентировка» 

- «Полисенсорное восприятие» 

- «Тифлографика» 

 - «Социальная адаптация» 

- «Развитие остаточного зрения» 

Направления работы учителя-дефектолога:  

• Диагностика детей.  

• Коррекционно-педагогическая работа в ходе образовательного процесса.  

• Организационно-методическая работа.  

• Работа с родителями детей.  

                                                 Диагностика детей  

         Готовность ребенка к обучению, индивидуальные особенности его познавательной 

деятельности, возможности коррекции и комплекции зрительной недостаточности дефектолог 

определяет в процессе обследования. Большое значение имеет при этом выявление умений 

ребенка пользоваться своим нарушенным  зрением и уровень развития сохранных 

анализаторов.  

        При проведении обследования дефектолог имеет возможность увидеть трудности, 

мешающие ребенку в овладении познавательной деятельностью, проанализировать их 

причины. Все эти данные позволяют дефектологу понять, на что опираться в коррекционном 

обучении, определить степень и характер необходимой помощи, наметить основные задачи 

обучения.  

          Обследование осуществляется дефектологом в начале, середине и конце учебного года 

по методике Осиповой Л.Б. «Диагностическая методика тифлопедагогического обследования 

дошкольников с нарушениями зрения». Данные обследования фиксируются в 

индивидуальных картах. В конце учебного года дефектолог анализирует и обобщает данные 

всех проведённых обследований. Так он получает возможность проследить динамику развития 

ребёнка в процессе коррекционного обучения.  

                Проведение дефектологом специальных коррекционных занятий  

          На основании полученных о детях данных, дефектолог комплектует их в подгруппы для 

коррекционных занятий с учетом возраста, диагноза зрительного заболевания, остроты зрения, 

имеющихся сопутствующих заболеваний, уровня познавательной деятельности и выявленных 

вторичных отклонений в развитии.  

        Подгрупповые занятия дефектолог проводит ежедневно, планируя их по коррекционным 

программам. Длительность каждого подгруппового занятия составляет 15 минут - в младшей 

и средней группах, 25 минут - в старшей, и 30 минут - в подготовительной группе.  

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

общеобразовательных и подгрупповых коррекционных занятиях, дефектолог также ежедневно 

проводит индивидуальные коррекционные занятия по разработанным им индивидуальным 

программам обучения.  

        С детьми,  имеющими тяжелой зрительной патологии и сопутствующих заболеваний, но 

испытывающими на данном этапе обучения значительные трудности в овладении 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, дефектолог проводит индивидуальные 

коррекционные занятия один - два раза в неделю. Длительность каждого индивидуального 

занятия от 10 (в младшей и средней группах) до 20 минут (в старшей и подготовительной 

группах).  

           Индивидуальную коррекционную работу дефектолог осуществляет не только в 

специально созданных условиях своего кабинета, но и включаясь в общеобразовательные 

занятия. В повседневной жизни детей в детском саду он индивидуально работает с детьми, 

нуждающимися в формировании навыков самообслуживания, умений вступать в контакт с 

другими детьми и воспитателями и т.д. Как правило, это дети с глубокой зрительной 
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патологией или имеющие такое сопутствующие заболевание, как ЗПР. Занимаясь 

индивидуально с трудными детьми, дефектолог показывает воспитателям приемы 

коррекционного воздействия.  

         Важнейшая задача, которую дефектолог решает на коррекционных занятиях всех видов, 

- формирование у детей навыков социально-адаптивного поведения.  

          Дефектолог проводит специальные коррекционные занятия по следующим разделам:  

В коррекционную программу тифлопедагога входят следующие направления:  

- «Пространственная ориентировка» 

- «Полисенсорное восприятие» 

- «Тифлографика» 

 - «Социальная адаптация» 

- «Развитие остаточного зрения» 

 

Развитие осязания и мелкой моторики не выделяется отдельным занятием и осуществляется в 

ходе других занятий и в индивидуальной работе. 

 

Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слепых дошкольников.  

                    Программа коррекционной работы тифлопедагога  

Коррекция и развитие ориентировочно-поисковых действий и умений  

Формирование умений поисковых движений и действий:  

- поисковые движения рук: развитие слухо-двигательной координации в выполнении игровых 

заданий «упал – подними», «найди и возьми»; развитие тактильно-двигательной координации 

в выполнении игровых заданий «Я дотронусь, ты схвати (одной, двумя руками)», «Дотронься 

каждым пальцем»;  

- ориентировочно-поисковые движения пальцев: развитие подвижности пальцев; развитие 

умений и обогащение опыта пальцевого захвата мелких предметов (игрушек), деталей 

предметов; развитие умений и обогащение опыта прослеживающих движений пальцами по 

рельефу, развитие умений последовательного обведения рельефного контура; развитие 

умений и обогащение опыта поиска и локализации деталей и частей предмета, выпуклых 

точек на плоскости указательным пальцем;  
- ориентировочные действия рук: формирование умений и навыков обследования плоскости – 

рабочей зоны – в целях получения информации о ее предметно-пространственной 

организации для дальнейшего осуществления предметной деятельности; формирование 

пространственных представлений о ближней, дальней границах, левой, правой сторонах, 

средней линии плоскости, центра, практических умений их выделять (показывать), ставить, 

раскладывать предметы в этих пространственных точках;  

- ориентировочно-поисковые движения туловища и головы: обогащение опыта поворота 

головы, головы и туловища на звук с его пространственной локализацией.  

Развитие сенсорных способностей:  

- к пространственной локализации звуков, ароматов, световых стимулов (дети с остаточным 

зрением) и выполнение ориентировочно-поисковых действий, движений приближения к их 

источнику;  

- к тактильной локализации фактурного элемента на многофактурном поле.  

       Обогащение опыта тактильной локализации предмета из множества с дифференциацией 

признаков: материал; величина, фактура, форма. Формирование умений выполнять задания 

«отбери только…», «разложи на группы».  

        Развитие умений выполнять действия соотнесения: «положить на, в», «наложения», 

«совмещения», «раскладывания в ряд, по кругу».  

       Формирование моторных программ: «взять с и положить на, в, под», «достать из, с, из-

под», «убрать в»; игровых действий: «игра в барабан», «игра с трещоткой», «игра на 

пианино»; «рассыпь – собери».  

      Развитие умений, обогащение опыта выполнения действий пальцами рук с мелкими 

предметами: «продвижение» мелкого предмета (шарик, бусинка, пуговица и т. п.), помещенного 

внутрь соединенной ткани (простроченной так, чтобы образовалась дорожка-лабиринт), 
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«проталкивание», «перемещение» мелкого предмета указательным пальцем; умений пальцами (двумя, 

тремя, щепотью) захватывать, удерживать, пересыпать крупы, горох, фасоль.  
       Формирование представлений и развитие умений занимать и удерживать основные 

положения пальцев кистей рук (предплечья и кисти находятся на твердой поверхности, на 

весу). Обычное положение кисти: четыре пальца выпрямлены и сомкнуты и являются 

продолжением предплечья руки, большой палец прижат к ладони. Кисть сжата в кулак: 

четыре пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, а согнутый большой палец прижат к 

указательному. Кисть, сжатая в кулак, является продолжением предплечья руки. Кисть 

свободна: кисть держать свободно, без напряжения, пальцы расслаблены. Кисть расслаблена: 

кисть свободно висит книзу. Кисть поднята вверх: кисть отведена вверх, пальцы в обычном 

положении. Кисть опущена вниз: кисть отведена вниз, пальцы в обычном положении. Пальцы 

врозь: прямые пальцы максимально разведены и силой удерживаются в этом положении. 

Пальцы согнуты: пальцы сгибаются во всех суставах, как бы удерживая теннисный мяч. 

Пальцы сцеплены: разведенные врозь пальцы одной руки проходят до предела между 

разведенными пальцами другой руки, пальцы прижимаются к тыльной стороне кисти, 

большие пальцы прижимаются к указательным.  

                 Формирование умений и навыков пространственной ориентировки  

      Формирование «схемы тела»: знание частей тела, умение их назвать и показать, умение 

дифференцировать парные органы; формирование детальных представлений о верхних и 

нижних конечностях. Формирование пространственных представлений о возможных 

положениях кисти, пальцев, развитие двигательного опыта в принятии заданного положения, 

умений и опыта действий двумя и одной рукой с мячом (бросать мяч двумя руками 

вниз, перекладывать мяч из руки в руку, катание мяча с отталкиванием его ладонями (кисть 

опущена вниз), толкание набивного мяча раскрытыми ладонями (кисть опущена вниз, поднята 

вверх).  

       Формирование пространственных представлений и ориентировочных умений в статичном 

положении относительно себя определять (показывать, называть, поворачиваться, брать 

предмет, передвигаться): впереди/сзади, перед/за, слева/справа, над/под, рядом, около. 

Развитие способности дифференцировать правое и левое.  

Развитие первичных умений пространственной ориентировки с использованием карты-

обозрения и карты-пути в знакомых пространствах (кабинет, групповая, участок).  

                              Развитие восприятия пространства  

Развитие способности создавать концепцию отражаемого пространства на полисенсорной 

основе с актуализацией и обогащением проприоцептивных ощущений его трехмерности.  

                       Развитие слухового пространственного восприятия  

    Формирование умений (указать, повернуться, обозначить место) в локализации звука, 

издаваемого предметом/объектом над головой, у стоп ног, перед лицом, за головой, сбоку 

(левая/правая сторона); развитие способности дифференцировать два (и более) звука с 

определением и указанием места звучания каждого с постепенным приближением его 

параметров (громкость, высота, продолжительность); обогащение опыта оценки 

протяженности, глубины пространства; развитие опыта передвижения с пересечением 

свободного пространства на голос человека, предметный звук; формирование умений 

двигаться в пространстве по инструкции взрослого: «Подойди ко мне», «Иди вперед», 

«Поверни направо (налево)», «Развернись и иди наза 

       Обогащение двигательного опыта освоения пространств помещений и участка: ходьба с 

комментариями по периметру, пересечения пространства (из одной точки в разных 

направлениях; из разных точек к одному объекту), движение в пространстве с предвестником 

трости, с тростью.  

      Развитие умений поиска и подбирания предметов:  

- c развитием слухо-двигательных связей (рука или руки направляются точно в сторону звука 

от упавшего предмета), слухо-осязательных связей (единый двигательно-мышечный и 

слуховой образ предмета);  

- без ориентировки на звук.  
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     Формирование двигательных умений преодоления препятствий: перешагивание порогов, 

ходьба по лестнице, подъем–спуск с невысокого препятствия, ходьба по наклонной плоскости, 

обойти препятствие (стол, стул).  

      Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в ДОО (помещения): освоение предметно-пространственной организации 

групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта свободного 

передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-поисковой 

деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной организации 

помещений в ДОО.  

     Формирование умений и навыков пространственной ориентировке на плоскости листа. 

Развитие умений ориентироваться в тактильной книге: способности к локализации частей 

(обложка, листы), умений перелистывать страницы, умений выполнять ориентировочно-

поисковые движения и опознавательные действия для восприятия рельефных изображений.  

      Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения 

выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр плоскости листа разной 

площади, протяженности; умения класть лист с ориентировкой на угольную выемку (перед 

собой); умения выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения 

воспроизводить 

рельефные линии (наклеивание бечевки, нитки, накалывание грифелем или его заменителем) в 

заданном месте на плоскости разных форм.  

    Формирование представлений о колодке шеститочия с развитием связи «целое – детали», 

умения ориентироваться в пространственном, порядковом расположении выемок на 

поверхности колодки. Формирование умений и навыков вставлять штыри в выемки (действия 

соотнесения) с ориентацией в шеститочии (по образцу, словесной установке взрослого, c 

воспроизведением свободных комбинаций и комбинаций букв).  

Развитие и коррекция способов познавательной деятельности, формирование сенсорно-

перцептивных умений и навыков  

       Ознакомление с предметами мест жизнедеятельности в ДОО, развитие способности 

узнавать их при соприкосновении, обследовании, по названию, называть материал, из 

которого выполнен предмет, выделять и называть детали, понимать его назначение.  

      Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: опыта 

схватывания и отпускания предметов; обогащение опыта захвата предметов разной формы и 

величины; формирование культурных способов захвата предметов с учетом их назначения, 

формирование программ 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 рече-слухо-двигательной координации с 

освоением опыта выполнения инструкций одноступенчатых: «Возьми», «Удерживай», 

«Положи», «Открой»; двухступенчатых: «Возьми книгу и открой ее», «Выбери нужные 

фигуры и разложи их в ряд»; трехступенчатых: «Из игрушек выбери пирамидку, сначала 

разбери ее, а затем собери», «Рассмотри предмет и скажи, чего не хватает, найди недостающую 

деталь, дополни предмет». Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, 

силы, ловкости, выносливости.  
Развитие способности организовывать обследовательские движения кисти и пальцев в системе 

координат «рука в руке», «рука на руке». Учить понимать и действовать по инструкции 

взрослого.  

       Формирование представлений о тактильных признаках (гладкие, ребристые, шершавые, 

холодные, теплые); о различных материалах (дерево, бумага, резина, пластик, ткань, кожа, 

металл), о текстурах. Развитие тактильных, двигательных, осязательных умений их 

выделения, обследования, опознания. Развитие различительной способности, способности к 

тонкой дифференциации тактильных ощущений. Знакомить и расширять знания о предметном 

рукотворном мире, разнообразии материалов, из которых создаются предметы. Формировать 

первичные представления о функциональном назначении материалов в создании предметов 
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окружения. Знакомить с предметами и объектами неживой природы, развивать осязательные 

умения и обогащать опыт тактильных ощущений восприятия их физических характеристик.  

       Формирование эталона «Форма». Формировать представления об объемных 

геометрических телах, учить их обследованию с выделением признаков отличия. Развивать 

форменное восприятие, способность в предметах ближайшего окружения выделять объемную 

форму, приравнивая ее к эталону формы. Формировать представления о плоскостных 

геометрических фигурах, умения их двуручного обследования. Развивать умения 

осязательным способом выделять форму отдельных плоскостей объемных объектов, соотнося 

ее с эталоном.              Формировать умения соотносить геометрические тела и фигуры по 

форме. Развивать умения конструирования из геометрических тел, фигур (по образцу, по 

установке). Формировать первичные представления о многообразии форм объектов неживой 

природы (листья растений, плоды).  

       Формирование сенсорного эталона «Величина». Знакомить с предметами ближайшего 

окружения разной величины, характеризуя ее относительно себя: маленький – умещается в 

ладонях, большой – обхватываю руками. Формировать представления о том, что один и тот же 

предмет может быть разной величины: большой–маленький, большой–средний–маленький, 

большой–меньше–еще меньше–маленький.  

        Учить соотносить по величине предметы одежды и величинные характеристики частей 

тела: рукавички маленькие, велики, как раз; шапка мала, велика, как раз; платье, рубашка, 

свитер (с длинным рукавом) велики, малы; предметы мебели: стул, стол – детские, для 

взрослых.  

       Учить понимать, что все предметы окружающей действительности отличаются величиной 

в зависимости от их предназначения (игрушки, книжки, предметы посуды, мебели, одежды, 

транспорт, постройки).  

      Формировать эталон «величина»: большой – средний – маленький. Формировать 

первичные представления о протяженности: «высокий/низкий», «длинный/короткий», 

«толстый/тонкий», «широкий/узкий»; действия сравнения предметов по высоте: ладони обеих 

рук на верхней точке предмета, одна ладонь остается на предмете, другая в том же 

пространственном положении (кисть вниз) перемещается в пространстве к другому предмету 

и при соприкосновении с ним внешней стороной кисти и ориентацией на его высоту (кисть 

поднимается, если ощущается протяженность), кладется на верхнюю точку, сравниваются 

ощущения (мышечные) двух рук с определением, какая выше, какая ниже.  

      Развитие предметности и осмысленности слухового восприятия, восприятия звуков и 

шумов окружения с формированием предметно-объектной отнесенности звуков: понимание 

звуков движения, действий, свойств материалов, звуков, отражающих физическое строение 

предмета; понимание ситуации в пространстве. Знакомить со звуками и шумами живой и 

неживой природы, расширяя картину мира. Развитие способности к дифференциации звуков 

по громкости, высоте, чистоте/зашумленности  

звучания; обогащение опыта восприятия и опознания предметов окружения по их звучанию.  

       Развитие способности к использованию обоняния как источника информации о предметах, 

явлениях: развитие обонятельной чувствительности, формирование первичных представлений 

о запахах, их предметно-объектной отнесенности (источники); формирование целостной 

картины мира с актуализацией использования обоняния для познания и ориентировки в 

действительности (улица, помещение).  

       Развитие умений выполнять ознакомительные действия, обогащение умений и навыков 

ощупывания предмета, прослеживающих движений пальцев. Развитие познавательных 

действий: способов выделения свойств и признаков, включение освоенных способов в 

решение познавательных задач, формирование двигательно-мышечных образов 

обследовательских действий, развитие активности и осмысленности исследовательских 

движений рук.  

       Формирование навыков обследования предметов с построением целостного образа на 

основе полимодального извлечения информации и освоения структуры.  
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Развитие образов восприятия предметов, формирование связи «целое – часть», умений их 

устанавливать. Формирование алгоритма осязательного обследования объемного предмета 

двуручным способом (координированные движения двух рук):  

     Первый этап. Первичные ориентировочные действия (действия ощупывания) по предмету 

с выделением точки (край) начала целенаправленного восприятия и фиксацией пальцев на нем 

(обхватывающее положение кистей). Уточнение материала и/или фактуры, цвета. Выполнение 

прослеживающих движений кистей рук (разомкнутые пальцы и ладони слегка касаются 

поверхности) по поверхности предмета с отражением его протяженности, объемности, 

конструкции в одну и в другую стороны и точным обозначением (называнием) предмета.  

       Второй этап. Выделение и детальное обследование основных частей с их обозначением и 

установлением логических и пространственных связей между целым и частью, между 

частями. Уточнение особенностей формы, величины.  

       Третий этап. Выделение мелких деталей на крупных частях предмета (одна рука 

тактильно локализует крупную часть, пальцы другой выполняют ориентировочно-

познавательные действия) с обозначением и установлением логических и пространственных 

связей между целым и частью, между частями и точным их обозначением, уточнением 

назначения. Уточнение особенностей форм, величины, фактуры.  

        Четвертый этап. Повторное целостное восприятие протяженности и структуры 

предмета. Оценка ощущений.  

Формирование алгоритма обследования предмета с развитием представлений: целостного 

полимодального образа и его осмысления, развитием родовидовых связей. Учить познавать 

предмет с опорой на алгоритм:  

- Знакомство (или опознание) объекта на основе осязания и осмысления структуры образа 

(основных частей). Определение особенностей формы, величины, пространственных 

характеристик частей и деталей, других чувственно воспринимаемых особенностей.        

Обозначение предмета. Отнесение его к родовой группе предметов.  

- Восприятие, определение, материала, из которого состоит предмет, осмысление их 

логических связей с уточнением назначения предмета.  

- Восприятие звуковых свойств предмета, звуков действий с ним как опознавательных 

признаков.  

- Актуализация тактильных ощущений с характеристикой поверхности, температуры, 

целостности поверхностей частей и деталей предмета с определением опознавательных, 

уточнением отличительных признаков предмета.  

- Актуализация обонятельных впечатлений с определением опознавательных, уточнением 

отличительных признаков предмета.  

- Обобщение чувственного познания предмета с категоризацией образа.  

- Определение назначения предмета. Раскрытие действий и способов использования предмета, 

действий с его частями.  

      Обогащение чувств: различение на ощупь бумаги и ткани, разных видов бумаги, разных 

видов тканей; восприятие жидкостей разной консистенции руками; различение вибраций, 

развитие их осмысленности. Развитие опыта объединения восприятий разных модальностей.  

               Развитие первичных умений создавать концепцию пространства общения  

      Развитие представлений, расширение знаний о внешнем облике человека (пол, возраст, 

занятия). Совершенствование схемы тела. Формирование представлений о мимических и 

пантомимических выражениях базовых эмоций, развитие умений их воспроизводить, 

расширение знаний о социальных ситуациях проявления их человеком. Развитие мимической 

подвижности лица: надувание/втягивание щек, вытягивание/растягивание губ, 

поднимание/опускание бровей, гримасы. Формирование первичных представлений об 

акустическом облике.  

     Формирование первичных представлений о пространственной организации ситуации 

общения в зависимости от его цели, развитие представлений о жестах, позах человека 

(естественная, ситуативная: рабочая, эмоциональная). Развитие представлений о положениях и 

движениях тела, головы, рук для принятия позы. Развитие ритуальных действий общения. 

Развитие первичных представлений об информативности смеха.  
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    Развитие пространственной ориентировки на слух в ситуации общения в группе субъектов 

общения. 

- Актуализация обонятельных впечатлений с определением опознавательных, уточнением 

отличительных признаков предмета.  

- Обобщение чувственного познания предмета с категоризацией образа.  

- Определение назначения предмета. Раскрытие действий и способов использования предмета, 

действий с его частями.  

       Обогащение чувств: различение на ощупь бумаги и ткани, разных видов бумаги, разных 

видов тканей; восприятие жидкостей разной консистенции руками; различение вибраций, 

развитие их осмысленности. Развитие опыта объединения восприятий разных модальностей.  

       Развитие первичных умений создавать концепцию пространства общения  

       Развитие представлений, расширение знаний о внешнем облике человека (пол, возраст, 

занятия). Совершенствование схемы тела. Формирование представлений о мимических и 

пантомимических выражениях базовых эмоций, развитие умений их воспроизводить, 

расширение знаний о социальных ситуациях проявления их человеком. Развитие мимической 

подвижности лица: надувание/втягивание щек, вытягивание/растягивание губ, 

поднимание/опускание бровей, гримасы. Формирование первичных представлений об 

акустическом облике.  

      Формирование первичных представлений о пространственной организации ситуации 

общения в зависимости от его цели, развитие представлений о жестах, позах человека 

(естественная, ситуативная: рабочая, эмоциональная). Развитие представлений о положениях и 

движениях тела, головы, рук для принятия позы. Развитие ритуальных действий общения.  

Развитие первичных представлений об информативности смеха.  

     Развитие пространственной ориентировки на слух в ситуации общения в группе субъектов 

общения. 

        Развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся контрасты: 

обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного пятна на светлом фоне.       

Обогащение опыта эмоционального реагирования на стимулы разной модальности.  

       Обеспечение возникновения зрительно–моторной координации в системе «глаз – рука»: 

способствовать зрительной фиксации объекта захваченного рукой (руками). Обогащение 

опыта реагирования на изменение местоположения стимула в микропространстве «чуть шире 

поля взора». Обогащение опыта зрительных ориентировочных действий при отражении двух 

стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии друг от друга. Обогащение опыта 

фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в глубину: приближение, 

отдаление.  

       Обогащение опыта реагирования на изменение цвета стимула. Обогащать опыт фиксации 

предметов из разного положения: в положении лежа на спине, животе, боку; сидя, стоя. 

Обогащение опыта восприятия лиц, опыта имитации их мимических движений.  

Активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной реакции, поворот глаз и 

головы к источнику света, и мигательного рефлекса.  

      Развивать слежения за перемещением объекта. Способствовать выработке 

содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, находящийся 

на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по горизонтали, вертикали, 

позднее – по диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, обогащая опыт реагирования 

на перемещение стимула в поле взора и опыта поиска зрительного стимула, изменяющего свое 

местоположение в микропространстве. Способствовать выработке постоянной фиксации с 

прослеживанием медленно перемещающегося в пространстве объекта. Обогащение опыта 

ребенка прослеживать предметы из разных положений: лежа, сидя, стоя. Обогащение опыта 

слежения за движением собственных рук. Развитие способности прогнозирования движения 

цели (объекта) и обогащение опыта в  

организации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации.        

Упражнять в зрительном поиске спрятанной на глазах игрушки. Способствовать развитию 

аккомодации. Расширять поле обзора при выполнении поисковых действий. Обогащать опыт 

эмоциональной отзывчивости на приближающийся стимул, значимый для ребенка. Обогащать 
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опыт локализации контрастных общему фону объекта его деталей (глаза у куклы). Развивать 

ориентировочные действия при отражении двух стимулов, находящихся на расстоянии друг от 

друга, и расположенных в поле зрения, на его границе или за его пределами. Обогащать опыт 

реагирования на перемещающийся по горизонтали объект в поле взора.  

      Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремушки), 

попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение к эмоциональному реагированию: 

интерес, удивление на ситуацию.  

       Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структуре две 

составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обогащать опыт 

слежения за перемещающимся объектом. Развивать способность прогнозирования появления 

стимула в определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за перемещением 

объекта в поле взора, не заходя за его границы, следовательно, без поворота головы в сторону 

стимула.  

        Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт попеременного 

перевода взора с объекта на объект, расположенных друг за другом в глубине пространства на 

расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающий возможность зрительного отражения, 

своими отличительными признаками привлекающий зрительное внимание ребенка.  

         Развитие опыта цветоразличения (реагирование): действия с игрушками, элементами 

которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в сенсорной комнате.  

       Второй уровень. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность; 

подвижность глаз; способность прослеживать  

перемещающийся на близком расстоянии от глаз в пространстве взора объект (расстояние от 

глаз 40-50 см).  

        Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщенные желтый, 

оранжевый, красный, зеленый цвета; обогащать опыт цветоразличения: обогащать опыт 

реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или светлоте) протяженные в 

пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы.  

        Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному 

реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ребенка) в виде их 

схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: дотягивание до предметов и 

схватывание.  

        Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь 

достаточно точного движения руки к предмету.  

       Развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия 

игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обогащать опыт восприятия 

игрушек, действуя с ними в разных предметно-пространственных условиях. Учить узнавать 

предметы: развивать умение переводить взор с целого на часть, с части на часть по показу и 

называнию взрослым. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их расстояния до 

глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состояния.  

     Развивать ориентировочную реакцию на обращения: «Где мяч?», «Где мишка?». Учить 

переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения его по внешним признакам. 

Обогащать двигательный опыт освоения пространства на основе и под контролем зрения.                                   

Развивать действия по перемещению предметов в разных направлениях по горизонтали, 

вертикали и разных глубинных зонах: близко/далеко. Обогащать опыт перемещения руки 

вперед/назад между двумя предметами, имеющими протяженность, для достижения цели 

схватить предмет. Развивать ориентировочную реакцию на обращение: «Протяни руку и 

возьми…»  

перемещающийся на близком расстоянии от глаз в пространстве взора объект (расстояние от 

глаз 40-50 см).  

       Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщенные желтый, 

оранжевый, красный, зеленый цвета; обогащать опыт цветоразличения: обогащать опыт 

реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или светлоте) протяженные в 

пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы.  
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       Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному 

реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ребенка) в виде их 

схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: дотягивание до предметов и 

схватывание.  

         Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь 

достаточно точного движения руки к предмету.  

        Развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия 

игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обогащать опыт восприятия 

игрушек, действуя с ними в разных предметно-пространственных условиях. Учить узнавать 

предметы: развивать умение переводить взор с целого на часть, с части на часть по показу и 

называнию взрослым. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их расстояния до 

глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состояния.  

      Развивать ориентировочную реакцию на обращения: «Где мяч?», «Где мишка?». Учить 

переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения его по внешним признакам.   

Обогащать двигательный опыт освоения пространства на основе и под контролем зрения.                    

Развивать действия по перемещению предметов в разных направлениях по горизонтали, 

вертикали и разных глубинных зонах: близко/далеко. Обогащать опыт перемещения руки 

вперед/назад между двумя предметами, имеющими протяженность, для достижения цели 

схватить предмет. Развивать ориентировочную реакцию на обращение: «Протяни руку и 

возьми…»  

перемещающийся на близком расстоянии от глаз в пространстве взора объект (расстояние от 

глаз 40-50 см).  

        Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщенные желтый, 

оранжевый, красный, зеленый цвета; обогащать опыт цветоразличения: обогащать опыт 

реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или светлоте) протяженные в 

пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы.  

        Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному 

реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ребенка) в виде их 

схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: дотягивание до предметов и 

схватывание.  

       Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь 

достаточно точного движения руки к предмету.  

       Развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия 

игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обогащать опыт восприятия 

игрушек, действуя с ними в разных предметно-пространственных условиях. Учить узнавать 

предметы: развивать умение переводить взор с целого на часть, с части на часть по показу и 

называнию взрослым. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их расстояния до  

глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состояния.  

       Развивать ориентировочную реакцию на обращения: «Где мяч?», «Где мишка?». Учить 

переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения его по внешним признакам.             

Обогащать двигательный опыт освоения пространства на основе и под контролем зрения. 

Развивать действия по перемещению предметов в разных направлениях по горизонтали, 

вертикали и разных глубинных зонах: близко/далеко. Обогащать опыт перемещения руки 

вперед/назад между двумя предметами, имеющими протяженность, для достижения цели 

схватить предмет. Развивать ориентировочную реакцию на обращение: «Протяни руку и 

возьми…»  

перемещающийся на близком расстоянии от глаз в пространстве взора объект (расстояние от 

глаз 40-50 см).  

      Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщенные желтый, 

оранжевый, красный, зеленый цвета; обогащать опыт цветоразличения: обогащать опыт 

реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или светлоте) протяженные в 

пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы.  

      Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному 

реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ребенка) в виде их 
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схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: дотягивание до предметов и 

схватывание.  

      Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь 

достаточно точного движения руки к предмету.  

        Развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия 

игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обогащать опыт восприятия 

игрушек, действуя с ними в разных предметно-пространственных условиях. Учить узнавать 

предметы: развивать умение переводить взор с целого на часть, с части на часть по показу и 

называнию взрослым. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их расстояния до 

глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состояния.  

       Развивать ориентировочную реакцию на обращения: «Где мяч?», «Где мишка?». Учить 

переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения его по внешним признакам.  

Обогащать двигательный опыт освоения пространства на основе и под контролем зрения.              

Развивать действия по перемещению предметов в разных направлениях по горизонтали, 

вертикали и разных глубинных зонах: близко/далеко. Обогащать опыт перемещения руки 

вперед/назад между двумя предметами, имеющими протяженность, для достижения цели 

схватить предмет. Развивать ориентировочную реакцию на обращение: «Протяни руку и 

возьми…» перемещающийся на близком расстоянии от глаз в пространстве взора объект 

(расстояние от глаз 40-50 см).  

         Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщенные желтый, 

оранжевый, красный, зеленый цвета; обогащать опыт цветоразличения: обогащать опыт 

реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или светлоте) протяженные в 

пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы.  

        Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному 

реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ребенка) в виде их 

схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: дотягивание до предметов и 

схватывание.  

       Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь 

достаточно точного движения руки к предмету.  

          Развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия 

игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обогащать опыт восприятия 

игрушек, действуя с ними в разных предметно-пространственных условиях. Учить узнавать 

предметы: развивать умение переводить взор с целого на часть, с части на часть по показу и 

называнию взрослым. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их расстояния до 

глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состояния.  

        Развивать ориентировочную реакцию на обращения: «Где мяч?», «Где мишка?». Учить 

переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения его по внешним признакам.                   

Обогащать двигательный опыт освоения пространства на основе и под контролем зрения. 

Развивать действия по перемещению предметов в разных направлениях по горизонтали, 

вертикали и разных глубинных зонах: близко/далеко. Обогащать опыт перемещения руки 

вперед/назад между двумя предметами, имеющими протяженность, для достижения цели 

схватить предмет. Развивать ориентировочную реакцию на обращение: «Протяни руку и 

возьми…» 

         Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достижении цели: 

прокатывание мяча в ворота, катание мяча в руки партнера, отбивание руками (рукой) 

подвешенного мяча и т. п. Обогащать опыт выполнения действия с предметом на основе и под 

контролем зрения.  

         Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектам окружения, интерес 

или удивление при виде незнакомой игрушки, при исчезновении знакомой. Повышать интерес 

к своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать эмоциональный опыт общения «глаза в 

глаза». Расширять восприятие экспрессии эмоций. Обогащать эмоциональные реакции на 

происходящее: улыбаться на улыбку других, огорчаться на отрицательную экспрессию 

окружающих 
                                     ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

       Основные задачи обучения пространственной ориентировке воспитанников со 
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зрительной патологией: 

- формирование потребности в самостоятельной ориентировке; 

- преодоление страха пространства и неуверенности в своих силах; 

- овладение ориентировкой на своем теле; 

- обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве (за столом, на листе 

бумаги, в книге); 

- формирование необходимых специальных умений и навыков самостоятельного овладения 

замкнутым и свободным пространством и ориентировки в нем; 

- обучение ориентировке совместно со зрячими сверстниками и взрослыми; 

- ознакомление с приемами ориентировки при помощи вспомогательных средств (трость, 

звуковые сигналы). 

        Программа рассчитана на четыре года пребывания в детском саду. Распределение 

программного материала дано не по возрастным группам, а по годам обучения. Объясняется это 

частым отставанием ребенка с нарушенным зрением в развитии  и наличием у него к моменту 

поступления в дошкольное учреждение целого ряда вторичных отклонений.              
                                                 

                                                                      ТИФЛОГРАФИКА 

 Обучение  слепых дошкольников  тифлографике - одна из важных задач, стоящих перед 

тифлопедагогами, воспитателями, родителями в подготовке ребенка к школе. Овладение 

тифлографикой слепым ребенком способствует развитию мелкой моторики руки и сохранных 

анализаторов, прежде всего осязательно-двигательного. Кроме того, овладевая методикой 

восприятия и воспроизведения тифлографического изображения, ребенок расширяет свои 

познавательные возможности. Тифлографика выполняет важную компенсаторную роль и 

предупреждает появление вторичных отклонений в развитии.  

        Изображение сопровождает человека всю жизнь, но слепые дошкольники не имеют 

практической возможности самостоятельно рисовать и соотносить, предмет с его рисунком, 

поэтому Тифлографика далеко не всегда встречает необходимый интерес, дети остаются 

равнодушными к предмету. Формирование  интереса  зависит  от  умственных  

способностей  ребенка, склонностей, осязательных возможностей, возраста, времени потери 

зрения.  

Реализация этой методики связана с соблюдением определенной последовательной 

системы в обучении восприятию и воспроизведению рельефного изображения: 

- обследование предмета по алгоритму; 

- выяснение назначения предмета или действий с предметом; 

- воспроизведение предмета средствами лепки (в соответствии с программой дошкольного 

учреждения); 

- работа по выкладыванию предмета из геометрических форм; выбор правильного положения 

предмета для изображения; 

- аппликация предмета с выбором деталей для данной работы; 

-  рисование  по  трафарету  и  дорисовка  с  помощью  трафарета натурального изображения. 

    Овладение этой системой предполагает готовность осязательного анализатора  

воспринимать  рельефное  изображение,  выполненное различными способами: рельефными 

линиями, пунктиром, точками и т.д. 

В работе с детьми используются три вида рельефных изображений: 

1. Контурный рисунок передает только наружный контур предмета, воспринимается 

силуэт предмета. Методику переноса изображения в контурное предложил В. С. Свердлов. 

Она предполагает: 

- знакомство с предметом; 

- знакомство с макетом, выполненным из пластилина; 

- макет разрезается пополам; 

- линия разреза соответствует рельефному рисунку. 

Однако, осматривая рельеф, ребенок не ощущает его поверхность, фактуру. 

      2.  Аппликационный,  рисунок  знакомит  со  всей  поверхностью  предмета, когда 

ощущается не только контур, но и площадь изображения. Не раскрывая свойств данного 

предмета, аппликация дает основную информацию об изображенном предмете, хотя на таком 
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рисунке отсутствуют округлость перспективы, мелкие детали, теряется часть информации о 

форме предмета. 

      3. Барельефный рисунок передает не только контур, фактуру, и форму поверхности 

изображаемого предмета. Этот рисунок наиболее полно удовлетворяет потребности детей. 

Барельефный рисунок можно отнести к скульптуре. 

Требования к выполнению рельефного рисунка подтверждены практикой и включают 

следующие положения: 

-  на  первых  этапах  работы  изображение  должно  быть  в  натуральную величину 

объекта; 

- графическое изображение должно иметь четкие линии с высотой рельефа, равной 1 мм, 

ширина рельефа не влияет на восприятие; 

- изображение должно иметь прямую ассоциацию с предметом или явлением и легко 

декодироваться незрячим ребенком; 

- изображение должно ограничиваться существенным в изображении - это то, что повторяется 

во всех объектах, относящихся к данному виду, роду; 

- фигура и фон должны быть контрастными и иметь цвет;(в изображении требуется 

подчеркивать вспомогательные элементы предметов, позволяющие облегчить процесс их 

опознания (черенок, стебель); 

- следует избегать сложных ракурсов в изображении предметов, ''поскольку это затрудняет 

восприятие воспитанников ; 

- следует избегать излишней детализации, усложняющей прогресс чтения 

- следует давать ребенку изображения объектов, о которых у него сложилось довольно полное 

представление; 

- лучше воспринимается шероховатая поверхность и Брайлевская бумага с постоянной 

температурой поверхности; 

- рельефный рисунок должен иметь размер, доступный восприятию руки дошкольника. 

Учитывая особенности осязательного восприятия ребенка, не следует торопить его в 

процессе овладения тифлографическими умениями и навыками, перегружать рельефный 

рисунок мелкими деталями. Нужно отражать в рисунке важные детали, характеризующие 

данный рисунок. На одной странице не следует изображать несколько предметов одинакового 

размера, но разных по величине в реальной действительности. Восприятие ситуации, 

выполненной рельефно, предполагает предварительное опознание детьми изображения 

отдельных предметов, которые включены в сюжетный рисунок. 

Обучение ведётся  в. трех направлениях: обучение удержанию предмета в руке, развитие 

осязательных ощущений, обучение культуре осязательного обследования. ...  I 

На протяжении четырех лет формируется правильный захват предметов с распределением 

пальцев на поверхности Для того, чтобы ребенок ко времени обучения в школе умел правильно 

держать шариковую ручку и грифель. 

Развитие активного осязания незрячего ребенка предполагает вьделение  ведущей и 

контролирующей руки, действий двумя руками сразу, сохранение направления движения при 

изучении рельефного изображения.  

Работа по тифлографике начинается со знакомства с элементарными инструментами для 

рельефного рисования. Их несовершенство затрудняет воспроизведение рельефного рисунка 

детьми, требуя большой силы надавливания на брайлевскую бумагу или лавсановую пленку, 

поэтому здесь необходима помощь педагога. Элементарным рельефным объектом для 

рисования является точка, которая легко ассоциируется с крошкой, крупой, песчинкой, 

каплей дождя, снежинкой и т. д. . Опыт показал, что чтение и воспроизведение точки 

вызывает у детей интерес. Множество точек легко соединяются в линию, квадрат, круг, 

доступные для выполнения грифелем в трафарете. Рисование простейших геометрических 

фигур можно выполнять и шариковой ручкой сплошной штриховкой на лавсановой пленке, 

что тоже дает рельеф. 

Работа по тифлографике требует определенных условий для адекватного восприятия и 

воспроизведения рельефного рисунка: 

- оптимальная температура в помещении от 16 до 20°С; 
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- хорошее состояние кожи подушечек пальцев (сухая, порезанная, с мозолями, тонкая кожа 

после порезов, ожогов, обморожений снижает скорость восприятия, создает неблагоприятные 

ощущения, при скольжении пальцев, притупляет осязание); 

- перед работой хорошо вымыть руки теплой водой; 

- упражнения перед работой или массаж зон кисти; 

- заинтересованность ребенка, его уравновешенность, хорошее настроение 

Программный материал по тифлографике распределен по годам пребывания ребенка в детском 

саду без указания возрастных групп. Такой подход обусловлен тем, что слепой ребенок может 

поступать по возрасту сразу в старшую или подготовительную группу, не пройдя первого или второго 

года обучения тифлографике. Тифлопедагог вынужден восполнить пробелы в овладении, способами 

восприятия и воспроизведения рельефного изображения с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. Поэтому, приступая, к обучению, тифлопедагог  выявляет уровень готовности 

к усвоению полного-объема программы. 
                                    

                                              КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

            Общение - процесс передачи и приема вербальной и невербальной информации, одно из 

условий развития ребенка, важнейший фактор формирования личности, один из главных видов 

деятельности человека, направленный на познание и оценку себя посредством других людей. 

Общение способствует развитию познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, развитию 

личности.  

           В современной психолого-педагогической литературе выделяются следующие основные 

средства общения: 

-экспрессивно-мимические: улыбка, взгляд, выразительные движения рук и тела, 

выразительные восклицания. сюда же примыкает и вокальная мимика (интонация); 

-предметно-действенные: локомоторные и предметные движения, позы, используемые для 

целей общения - приближение, удаление, вручение предметов, притягивание другого человека 

к себе, отталкивание, позы, выражающие протест, желание уклониться от контакта и 

наоборот, выражающие желание контактировать. предметно-действенные средства общения 

возникают позже, на основе совместной деятельности ребенка с педагогом с целью общения в 

форме предметных движений, статичных поз. такие  движения  ребенка  выражают  

готовность  к  взаимодействию  с педагогом. 

-речевые средства общения несут основную гносеологическую нагрузку. вербально-речевые 

средства общения развиваются на основе невербальных средств, таких, как мимика, жест, 

пантомима, в определенной социокультурной среде, которая обусловливает их характер, 

содержание и формы. 

Полноценность общения ребенка с педагогом и его характер влияют не только на 

уровень овладения этими средствами, что в свою очередь отражается на умении владеть 

функцией общения в целом. 

              4 типа восприятия эмоциональных состояний и образов у слепых детей : 
- диффузно-локальный тип восприятия. Характеризуется поверхностным, глобальным  

восприятием  эмоционального  состояния  собеседника (выделяется только единичный 

элемент экспрессии и, опираясь на него, ребенок старается определить представленное 

состояние). 

- аналитический тип восприятия. Дети воспринимают эмоциональное состояние благодаря 

выделению ряда характерных признаков экспрессии. 

- синтетический тип восприятия. Характеризуется целостностью восприятия представленного 

эмоционального состояния, при котором элементы экспрессии воспринимались совокупно, не 

дифференцированно. 

- аналитико-синтетическнй тип восприятии. 

По данным современной литературы, несформированность неречевых средств общения 

приводит к появлению навязчивых стереотипных движений у слепых: нередко такой ребенок 

стоит, производя маятникообразные движения туловищем, крутя в руках какой-то мелкий 

предмет разговаривая сам с собой. Вывести его из этого состояния удается с трудом: ребенок 

полностью погружен в свой внутренний мир и не желает контактировать с окружающими. 

Как следствие всего вышеизложенного особо необходимо отметить трудности в общении  
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слепых детей с нормально видящими сверстниками и взрослыми, которые отражаются на 

активности и самостоятельности, на продуктивности их деятельности, способствуют 

возникновению различных негативных свойств личности и в отдельных случаях приводят к 

сепаратизму психики, отчуждению личности в целом. 

Программа составлена по годам пребывания ребенка в специальном дошкольном учреждении 

и рассчитана на 4 года. Это связано с тем, что паспортный возраст поступающих в ясли-сад детей не 

всегда соответствует уровню сформированное у них неречевых средств общения. Некоторые 

слепые дети в 5 - 6 лет не владеют неречевыми способами общения даже на уровне трехлетних 

зрячих детей. 

          Основными задачами обучения неречевым средствам общения   с л е п ы х  детей в 

условиях специального детского сада, являются: 

- развитие, укрепление и стимуляция мышечного аппарата, осуществляющего мимические,  

жестовые и пантомимические движения; 

- развитие и совершенствование общей и мелкой моторики; 

- формирование алгоритма восприятия лица и тела; 

- обучение способам ориентировки на себе, от себя - в микро-и макропространстве; 

-обучение механизму произвольного воспроизведения изолированных мимики, жеста, 

интонации; 

- обучение восприятию и воспроизведению выразительных поз и жестов, присущих человеку 

при выполнении различных видов деятельности; 

- обучение адекватному восприятию выразительных поз животных (в соответствии с 

программой дошкольного воспитания); 

- обучение  восприятию  эмоциональных  состояний  собеседника  по  их внешним неречевым 

проявлениям; 

- формирование приемов и методов воспроизведения основных эмоций неречевыми 

средствами; 

- обучение умению словесно описывать эмоциональные состояли и характеризовать внешние 

их проявления у себя, у собеседника, персонажа литературного произведения и т. п. 

- формирование потребности в сопереживании; 

- формирование интереса к общению; 

- закладывание основы самоконтроля и произвольной психорегуляции. 

Формы обучения: 

1. Индивидуальные и подгрупповые занятия тифлопедагога, в которых формируются знания, 

умения и навыки адекватно воспринимать и правильно воспроизводить неречевые проявления. 

2. Групповые занятия воспитателя, который под руководством и при участии тифлопедагога в 

процессе организации игровой, трудовой и свободной деятельности закрепляет и 

совершенствует сформированные дефектологом неречевые средства общения. 

3.  Следуя  тезису  о  взаимосвязи  и  преемственности  в  работе  всех специалистов  логопед, 

психолог, музыкальный работник, специалист ЛФК и др. специалисты планируют свою 

работу с учетом рекомендаций дефектолога. 

4. Проведение тифлопедагогом лекций, бесед, индивидуальных консультаций для родителей. 

                                                        
                                                СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

Социализация слепого дошкольника   направлена на формирование у них знаний, 

умений и навыков, являющихся прочной основой дальнейшей успешности в школе. Для 

слепых детей с, социализация является средством их абилитации, успешной интеграции в мир 

зрячих людей. Глубокие нарушения зрения, а тем более его отсутствие приводит к 

возникновению вторичных отклонений в развитии незрячего ребёнка.  

Это отрицательно отражается на психо-физическом состоянии  ребенка ребёнка и, 

прежде всего, на формировании предметных представлений, двигательной активности, 

пространственной ориентировке и коммуникации.  

             Незрячие дети лишены возможности овладевать неречевыми средствами 

коммуникации по зрительному подражанию, а овладение речевыми средствами происходит со 

значительным отставанием от нормы. Дети с тяжёлыми нарушениями зрения отличаются 

почти полным отсутствием жестикуляции и маскообразным лицом. Ребёнку трудно поднять 
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брови, сморщить нос. Такие дети не могут правильно воспринимать позы и тем более 

воспроизводить их. Речь слепого ребёнка отличается невыразительностью. 

Тифлопедагог в процессе реализации программы по социально-бытовой ориентировке 

ставит перед собой следующие цели: 

- Помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. 

- Помочь детям адаптироваться к условиям лечебно-восстановительного процесса. 

- Научить детей строить свое поведение в элементарных жизненных ситуациях (в 

повседневной жизни, в общении со сверстниками и взрослыми) в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

- Подготовить прочную базу для успешной самостоятельной деятельности детей в 

условиях школьного обучения. 

            Для достижения обозначенных целей решаются следующие задачи: 

1. Формирование у детей адекватных представлений об окружающем мире на основе 

использования нарушенного (у слабовидящих и детей с косоглазием и амблиопией) или 

остаточного (у слепых детей) зрения и сохранных анализаторов (у детей всех категорий). 

2. Формирование у детей умения осмысливать и отражать в речи воспринимаемые ими 

предметы, свойства, качества. 

3. Обучение детей пониманию и правильному отражению в речи сути происходящих 

событий и явлений. 

4. Развитие у детей зрительно-пространственной адаптации (т.е. необходимого объема 

пространственных представлений, умений и навыков, при наличии которых они смогут 

свободно самостоятельно ориентироваться в пространстве и контактировать с окружающей их 

средой). 

5. Осуществление взаимосвязи содержания специальных коррекционных занятий по 

социально-бытовой ориентировке с общеобразовательными занятиями и с работой, 

проводимой с детьми воспитателями в повседневной жизни. 

Следует обратить внимание на то, что занятия по социально-бытовой ориентировке 

заключают в себе наибольшие возможности для коррекции имеющихся у детей с нарушением 

зрения вторичных отклонений в развитии. Обусловлено это тем, что именно на занятиях этого 

вида тифлопедагог активизирует все знания, умения и навыки, сформированные у каждого 

ребенка на специальных коррекционных занятиях по развитию сенсорики (зрительного 

восприятия, осязания, мелкой моторики и т. д.) и по ориентировке в пространстве. Ребенку 

предоставляется максимум самостоятельности в их использовании в различных видах де-

ятельности и ситуациях. Социально-бытовая ориентировка - деятельность, в которой 

дошкольник с патологией зрения овладевает системой приемов адаптивного поведения, 

обеспечивающей успешность его социализации и, в первую очередь, возможность принятия 

новых условий школьной жизни. 

       Данная программа позволяет коррегировать вторичные отклонения в развитии слепых 

дошкольников, помогает осознать собственное «Я», познавать и раскрывать собственные 

возможности и способности. 

   Основные задачи курса: 

- стимулировать социально- психологическую адаптацию слепых детей  к   изменяющимся 

условиям жизни; 

- прививать навыки самообслуживания и бытового труда; 

- формировать у детей умения осмысливать и отражать в речи воспринимаемые ими 

предметы, их признаки, свойства, качества; 

-прививать простейшие навыки социального поведения; 

- осуществлять взаимосвязь содержания коррекционных занятий по данному курсу с 

общеобразовательными занятиями и с работой, проводимой с детьми в повседневной жизни. 

       Программа включает следующие разделы: 

• Предметные представления; 

• Социально-бытовая ориентировка; 

• Самопознание и коммуникативная деятельность. 

        Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
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   Коррекционно – образовательный процесс учителя-дефектолога (тифлопедагога) включает: 

• изучение состава детей:  

• диагностику слепых детей. 

         На начальном этапе изучения сформированности у дошкольников полисенсорного 

восприятия и предметных представлений об окружающем мире, учитель-тифлопедагог 

включает метод диагностики: оценки результатов  развития полисенсорного восприятия в 

рамках коррекционно-образовательной программы. 

• Мониторинг образовательного материала, учитель-тифлопедагог использует метод 

мониторинга коррекционно-образовательного процесса. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

        Мониторинг освоения коррекционно-образовательной программы. 

        Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в 

рамках коррекционно-образовательной программы. Анализ карт развития позволяет оценить 

эффективность коррекционно- образовательной программы и организацию коррекционно-

образовательного процесса в группе детского сада. Мониторинг освоения коррекционно-

образовательной программы проводится на основе наблюдения и анализа продуктов детской 

деятельности.                          

 Создание специальных условий обучения: 

• организация предметно-пространственной среды в кабинетах для развития различных видов 

деятельности слепых детей в соответствии с принципом коррекционно-компенсаторной 

направленности; 

• использование специальных дидактических материалов и пособий, тифлотехнических и 

технических средств индивидуального и коллективного пользования. 

• Взаимодействие педагога с детьми в режимных моментах. 

        Комплексность педагогических воздействий осуществляется в процессе непосредственно-

организованной деятельности по основным направлениям развития ребенка дошкольного 

возраста – «физическому», «социально – коммуникативному», «познавательному», 

«речевому», «художественно - эстетическому» с применением специальных наглядных и 

технических средств и методов взаимодействия, в ходе воспитательной и развивающей 

работы, направленной на коррекцию отклонений в формировании личности. 

           В соответствии с образовательной программой для детей с  тяжёлыми нарушениями 

зрения, работа строится согласно комплексно-тематическому планированию. Тематическое 

планирование составляется согласно дидактическим темам, которые объединяют деятельность 

единым смысловым содержанием.  

          Тематическое планирование образовательной деятельности представляет собой 

технологию реализации Программы, или описание средств (форм, способов, методов и 

приемов) решения задач коррекционно-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов. 

          При использовании комплексно-тематического планирования・ образовательной 

деятельности учитывается следующее: 

• дидактические темы меняются от одной возрастной группы к другой, изучаемый материал 

подвергается дальнейшей дифференцировке, конкретизируется и систематизируется, 

выделяются общие и специфические качества воспринимаемых объектов, предметы и явления 

рассматриваются во взаимосвязи; 

• содержание материала обеспечивает системную и целенаправленную коррекцию 

зрительного восприятия, а также коррекцию сопутствующих и вторичных отклонений; 

• образовательные мероприятия содержат материал, способствующий формированию у детей 

специальных способов деятельности и ориентировки в окружающем мире, формированию 

предметных и временных представлений, представлений о себе и своих возможностях, 

развитию познавательной активности 

                            

2.3.6.Описание коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда. 
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Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется по программам «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического недоразвития у детей», 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»,  

Авторы программ: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. 

Лагутина; Москва, 2010, « Программы коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР.- 

М: Просвещение,2016г 

Словарный запас. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно 

произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный 

словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы 

и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование 

в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными 

приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). Развитие фонетико-

фонематической системы языка и навыков языкового анализа. Развитие просодической 

стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

         Коррекция произносительной стороны речи  

          Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов Совершенствовать 

умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить 
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цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления 

о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой  

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой-звонкий, твердыймягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный 

звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать ими. Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Занятия проводятся с учетом речевого развития согласно индивидуальному плану.  

                Особенности коррекционной работы учителя-логопеда.  

        Коррекционно - развивающие логопедические занятия проходят в условиях группового 

помещения и кабинета логопеда. Нарушение речи впрямую не зависит от остроты зрения, но 

наличие зрительного дефекта ставит ребёнка со зрительной патологией относительно 

формирования речи в ранний период развития в неравные условия с хорошо видящими 

детьми, при которых сужается сфера для развития двигательно-моторной активности. Общая 

особенность таких детей – нарушение словесного опосредования. Если ребёнок правильно 

называет предмет, это не значит, что у него имеются чёткие представления о нём. Это 

объясняется трудностями установления предметной соотнесённости слова и образа, 

правильного употребления слов в речевой практике. Овладение фонетической стороной речи 

совершается на основе подражания. Формирование речедвигательных образов, основанное не 

только на слуховом, но и на кинестетическом и зрительном восприятии, существенно 

страдает, так как ребёнок не может видеть артикуляторные движения окружающих его людей.   

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными средствами общения 

приводят к тому, что у детей с нарушенным зрением проблемы со звукопроизношением 

встречаются в 2 раза чаще, чем у хорошо видящих детей. Неточные представления об 

окружающем предметном мире провоцируют накопление в речи детей слов без конкретного 

содержания, что приводит к формальному усвоению знаний и лишает детей возможности 

применять полученные знания в учебной и игровой деятельности. Таким образом, зрительная 

патология отрицательно влияет на доречевое и речевое развитие ребёнка с нарушениями 

зрения.  

         ля выявления речевой патологии у детей в первую очередь проводится диагностическое 

обследование по  методике Крупенчук О.И., Воробьева Т.А.  Обследование и диагностика 

детей дошкольного возраста –СПб.: Издательский дом «Литера», 2012г.  Весь 

диагностический материал адаптирован  так, что бы недостатки зрительного восприятия не 

сказывались на качестве обследования.  
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         После комплексного обследования проводится совместный консилиум, в котором 

участвуют: тифлопедагоги, воспитатели, медицинские работники, узкие специалисты. 

Обсуждаются итоги диагностического изучения и разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут. Вся коррекционная работа в группах строится с учетом 

рекомендаций врача офтальмолога и тифлопедагога.  

       Логопедическая работа с детьми со зрительной патологией строится на дидактических и 

тифлопедагогических принципах построения коррекционной помощи детям с нарушениями 

зрения, в частности:  

 учёт первичных и вторичных дефектов; 

  опора на сохранные анализаторы и создание полисенсорной основы; 

  формирование всесторонних представлений об окружающем с опорой на различные формы 

вербальной и невербальной деятельности;  

 широкое использование средств наглядности;  

 комплексный подход к решению задач развития речи.  

Целевые ориентиры 

Логопедическая работа: 

 - ребенок 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные, 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок, 

• правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные 

Словообразовательные модели, ребенок: 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 

• умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов, 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и 

связности высказывания, 

• умеет составлять творческие рассказы, 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам, 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического 

синтеза, владеет понятиями: слог, слово, предложение. 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов, умеет 

составлять графические схемы слогов, слов, предложений, знает печатные буквы, умеет их 

воспроизводить, 

• правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с онтогенезом, 

• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: изолированно и в условиях 

контекста. 

Образовательная область речевое развитие, ребенок: 

• самостоятельно получает новую информацию, 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении, 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения, 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей, 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения, 

• объясняет значения знакомых многозначных слов. 



108 

 

• пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей, 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи, 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по их серии, используя графические схемы, наглядные опоры, 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта». 

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

2.3.7. Описание коррекционно-образовательной деятельности педагога-психолога.                                              

Коррекционно-развивающая работа осуществляется по программе Куражева Н.Ю., Бараева 

Н.В. « Цветик-Семицветик» , интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей. 

4-5 лет и 5-6 лет –СПб: Речь;М:Сфера, 2012г. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

  индивидуализация образования;  

 реализация компетентностного подхода;  

 учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников;  

 формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе  

 соответствии с индивидуальными особенностями и способностями;  

 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья; 

  интеграция в общее образовательное пространство детей с нарушениями зрения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

  использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и развитие 

консультационной помощи детей с нарушениями зрения;  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения;  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);  

 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях; 

  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной перспективы 

развития; 

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

  учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников;  формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников.  

                                                     

                      Диагностическая работа.  

      

         Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. Обязательно проводится:  

 диагностика воспитанников подготовительных группы с целью определения особенностей 

психического развития для организации и координации работы по дальнейшему развитию 

эмоциональной и коммуникативной сфер 

.  диагностика воспитанников в рамках психолого- педагогического консилиума (ППк), 

согласно положению о ППк.  

 диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. По запросам родителей, педагогов, администрации и личным наблюдениям педагог-

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов  с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

                                             Коррекционно - развивающая работа. 
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 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

          В построении коррекционной работы необходимо ориентироваться на определенные 

эталоны психического развития, к которому важно приблизить ребенка, а в развивающей 

работе - на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок 

сможет подняться на оптимальный для него уровень развития (последний может быть как 

выше, так и ниже среднестатистического). Осуществление коррекционной и развивающей 

работы проходит в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме, 

требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или 

иных проблем в познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может 

быть объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога. В том случае, если 

отклонения выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с участием 

психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов.  

        Обязательно проводится выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования, проводятся коррекционно-развивающие занятий с детьми 

подготовительных групп, с целью коррекции отклонений психического развития и 

формирования качеств по линиям развития воспитанников (с учетом полученных 

диагностических данных ранее).   

 

Консультационная работа. 

          Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое консультирование 

состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, педагоги и администрация Обязательно проводится консультирование по вопросам, 

связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДО и семье в 

интересах ребенка, тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с педагогами ДО с 

целью личностного и профессионального роста.  

                                                     Просветительская работа.  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации и родителей, а именно:  

 актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

 повышение уровня психологических знаний;  

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. Обязательно проводится 

психологическое просвещение педагогов, психологическое просвещение родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов, информационных сообщений в раздевалках и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей  

Психопрофилактика. 

             Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

           В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социум. Обязательно проводится работа по адаптации субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды, 

выявление детей, требующих повышенного внимания педагогов. 

  

                      Особенности коррекционной работы педагога-психолога.  
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          Педагог – психолог проводит обследование сенсорного, познавательного развития детей, 

а также мелкой моторики. По результатам обследования он дает рекомендации другим 

участникам педагогического процесса в целях совместного планирования коррекционной 

работы, также сообщает результаты психологического обследования специалистам ППк. В 

группы для детей с нарушениями зрения часто зачисляются дети, имеющие вторичную 

задержку психического развития. С этой категорией детей педагог-психолог проводит 

групповые и индивидуальные занятия.  

            Психологическая коррекция - это систематическая работа педагога-психолога 

направленная на специфическую помощь этим детям. Работа ведется по согласованию с 

родителями и администрацией в следующих формах:  

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах);  

 подгрупповые психокоррекционные занятия; 

  тренинговые занятия с педагогами, специалистами;  

 занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

  тематические занятия с родителями. В ходе коррекционно-развивающей работы решаются 

следующие задачи:  

 развитие познавательной активности детей;  

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации;  

 нормализация познавательной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  

 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности;  

 психокоррекция поведения ребенка; 

  формирование навыков общения, правильного поведения.                                    
Взаимодействие специалистов по физическому развитию 

учитель-логопед учитель-дефектолог воспитатели муз.руководитель 

Артикуляторная 

гимнастика 

Дыхательная 
гимнастика 

Связь речи с 

движением 

Логоритмика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Организация 

подвижных игр во 

время динамических 

пауз 

Театрализованные 
подвижные игры 

Помощь в 

формировании КГН в 

режимных моментах 

Организация подвижных 

игр во время 

динамических пауз 
Совершенствование 

мелкой и крупной 

моторики на занятиях по 

обучению игре 

Этюды на развитие 

выразительности мимики, 

жестов, игры-

драматизации. 

Театрализованные 

подвижные игры 

Помощь в формировании 
КГН в режимных 

моментах 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика 

Артикуляторная гимнастика 
Дыхательная гимнастика 

Проведение спортивных 

досугов и праздников, 

непосредственно-

образовательной деятельности 

по ФИЗО 

Выполнение упражнений для 

развития основных движений, 

мелких мышц руки, 

ориентировки в пространстве, 

развития «мышечного 
чувства», двигательной 

памяти; 

Театрализованные подвижные 

игры 

Пляски под пение, 

хороводы, игры с 

пением, ритмические 
игры с заданиями на 

ориентировку в 

пространстве, этюды на 

развитие 

выразительности 

мимики, жестов, игры-

драматизации. 

Взаимодействие специалистов по социально-коммуникативному развитию 

учитель-логопед учитель-дефектолог воспитатели Муз.руководитель 

Развивает общение и 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. Использует 

в работе картинки на 

развитие эмоций, 

чувств детей. 

Подбирает сюжетные 

картинки, отражающие 
эмоции, чувства. 

Проводит занятия по 

обучению игре, развитию 

игровых навыков детей с 

помощью погружения в 

социально значимую или 

бытовую ситуацию: 

доктор, магазин, автобус, 

моряки, школа, ресторан, 

парикмахерская, правила 
дорожного движения и 

Закрепляют по заданию 

дефектолога те социальные 

навыки, которые были 

отработаны на занятии этого 

специалиста. Ведут работы по 

профилактике ДДТТ, 

безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Отрабатывает навыки 

социального общения с 

помощью средств 

музыки, пение песен 

патриотической 

направленности 
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Ситуации общения 

людей. 

т.д. Обыгрываются 

различные бытовые 

сюжеты, закрепляются 

социальные навыки. 

 

Взаимодействие специалистов по познавательному развитию 

учитель-логопед учитель-дефектолог воспитатели Муз. руководитель 

- закрепление 

представлений о 

социально-бытовом, 
предметном и 

природном окружении 

человека; 

-  обогащение и 

активизация словаря; 

- развитие понимания 

речи; 

 

- активизация опыта, 

расширение 

представлений о 
социально-бытовом, 

предметном и природном 

окружении человека; 

- создание целостной 

картины мира 

 

- закрепление представлений о 

социально-бытовом, 

предметном и природном 
окружении человека; 

-  развитие связной речи; 

 

-закрепление 

представлений о 

социально-бытовом, 
предметном и 

природном окружении 

человека с помощью 

танца, знакомства с 

различными обычаями 

танцевальными и 

песенными разных 

народов мира; 

 

Взаимодействие специалистов по речевому развитию 

учитель-логопед учитель-дефектолог воспитатели Муз. руководитель 

Проводит совместную 

деятельность с учетом 

общей лексической 

темы группы. 
Проводит беседы, 

заучивают стихи с 

использованием 

мнемотехники. 

Использует 

педагогические 

технологии, которые 

активизируют 

познавательную 

активность детей. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Определяет лексическую 

тему группы, скорость 
освоение лексического  

материала. 

Закрепляют по заданию 

дефектолога и логопеда те 

звуки, слова, грамматические 

конструкции, различные 
понятия, которые были 

отработаны на занятии 

специалистов. 

Работает в рамках 

лексической темы 

дефектолога, 

расширяют словарь, 
речевое дыхание, 

связывают речь  с 

движением 

 

Взаимодействие специалистов по художественно-эстетическому развитию 

учитель-логопед учитель-дефектолог воспитатели Муз.руководитель 

Стимулируют 

сопереживание героям 
рассказов, картин и т.д. 

Стимулируют 

сопереживание героям 
рассказов, картин и т.д. 

Обучают конструктивно-

модельной деятельности 

детей. 

Обеспечивают конструктивно-

модельную деятельность 
детей. Осуществляют 

обучение лепке, аппликации, 

живописи. По заданию 

музыкального руководителя 

пропевают песни, стихи из 

репертуара сада. Приобщают к 

народному культурному 

наследию страны и мира через 

чтение стихов, рассказов, 

сказок, рассматривание 

произведений искусства, 

картин. 

Развивают музыкальные 

способности детей. 
Стимулируют 

сопереживание героям 

песен и фольклора. 

Приобщают к 

народному культурному 

наследию страны и мира 

через чтение стихов, 

рассказов, сказок. 

 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

 КУЛЬТУРНЫХ  ПРАКТИК 
          Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

         Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация (проблемная ситуация), то есть форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания, обучения и коррекции. Образовательная 
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ситуация протекает в конкретный временной период образовательной или коррекционно-

развивающей деятельности, в итоге которой появляются образовательные результаты 

(продукты), которые могут быть как материальными (рассказ, рисунок, газета, журнал, 

книжка-малышка, поделка, коллаж, экспонат для выставки, коллекция и т.п.), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

       Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании в рамках проектной деятельности. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно организованной  образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Педагог создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

        Организованные образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

         В процессе непосредственной образовательной деятельности широко используются 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление детям дошкольного возраста 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

           Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

         Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В  

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

         В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  
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         Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах: это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

        Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций  

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

        Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

         Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

           Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

         Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

         Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

         Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

         Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

        Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателей и детей (Сюжетно- ролевая, режиссёрская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные) направлена на обогащение, 

содержания творческих игр, освоения детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной деятельности. 

Ситуации 
общения  

и накопления 

положительного 
социально-

эмоционального 

опыта  

 

 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера обогащаются представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, содержание связывается с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем 

Музыкально-
театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия)  

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 
возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и 

индивидуальная 
трудовая 

деятельность 

 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  
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 2.6. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
Направления    

 

                  Способы поддержки детской инициативы 

Социально-  

коммуникативное 

развитие  

  

 

- Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование 

предметов заместителей; игрушек-предметов для оперирования, моделей и др.  

- Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой 
обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирование  

- Стимулирование совместных игр детей;  

- Использование маркеров игрового пространства;  
- Использование современных педагогических технологий: интерактивные; ИКТ; - 

Чтение художественной литературы;  

- Анализ проблемных ситуаций;  
- Беседы на этические, нравственные темы;  

- Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, видеофильмов;  

- Участие в проектной деятельности;  

- Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных профессий;  
- Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой деятельности: 

поручения, дежурства и др. Организация разновозрастного взаимодействия; 

Познавательное  
развитие  

 
 

 

Использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, 
информационных, ЗОЖ и др.  

- Проведение опытов, экспериментов,  

- Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт  

- Целевые прогулки и экскурсии  
- Сбор и создание коллекций  

- Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов исследователя  

- Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.  
- Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  

- Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,  

- Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  
- Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

Художественно-  

эстетическое  
развитие 

Формы сопровождения индивид. развития детей (портфолио, индивидуальные 

занятия, индивидуальное сопровождение в рамках образовательной деятельности);  

- Формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, эксэкскурсии, 

познавательные беседы и развлечений, музыкальные виввикторины, конкурсы, 
музыкально-художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, 

праздники и развлечения),  
формы организации одновозрастного взаимодействия (совместноемузыцирование 

творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, орке, музыкальные игры - 

импровизации и пр. 

Речевое  
развитие 

- Создание условий для экспериментирования со словом, в том числе и с 

ииспользованием авторских универсальных интерактивных дидактических 

пособий;  

- Самостоятельная деятельность в книжном уголке Центры; книгоиздательсва 
в старших и подготовительных группах (оформление детьми собственного 

речевого творчества в форме книжек—малышек, речевых газет, рекламных 

плакатов и т.п.)  
- Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-

экологических, обрядовых, развлечений «Неделя красивой речи» (в летний 

период );  

- Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества  
-Разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная 

деятельность социальные акции, театрализованная деятельность.  
 

Физическое  
развитие 

- Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах;  
- Участие в совместных с родителями соревнований;  

- Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды», «Копилка 

подвижных игр» и т.п.  

- Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении разных видов 
движений и подвижных игр и игр спортивного характера  

- Использование нетрадиционного физкультурного оборудования  

- Использование маршрутных игр, игр-путешествий  
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                Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с  собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры; 
__музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору  

детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд 

общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению  

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,  

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

                                                          2-я младшая группа  

        В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети.  

        Педагог поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к  

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

        Педагог показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

        Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 
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общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.).  

                                                               Средняя группа  

       Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Педагог специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной 

ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому.  

         В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности.  

         Во время занятий и в свободной детской деятельности педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать возникающие перед 

ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы педагог всегда высоко 

оценивает.  

         У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, педагог специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным 

с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

           Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

— примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, 

не останавливаться, а продвигаться дальше.  

           В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 
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внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 

действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса 

создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере  

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

        Старшая и подготовительная группы  

         Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников  они становятся самыми 

старшими. Педагог помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач.  

         Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и  

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской  

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

         Педагог придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

       Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении 

и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 

порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как 

бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать 

для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к 

нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности.  

          Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо  поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах.  

          Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

          Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 
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игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

          Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по  мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в  «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй.  

         В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению  

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма- схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 

ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  

         Особо подчеркивается роль книги как источника новых знаний. Педагог показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях педагог специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.                                                                                                                                                                                                                                                                         

              
             2.7Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с незрячими детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации), 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 не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости 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 

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

он не пасует перед трудностями, а 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 дошкольных группах созданы условия, обеспечивающие позитивные, 

доброжелательные отношения между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными особенностями 

детей. На основании исследований М.И. Лисиной 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 его общение с взрослым, ребенок переходит к другой внеситуативно-личностной форме. 

Меняется характер игровой деятельности, велика роль тех, кто обеспечивает содержание игры 

на равных. Дети учатся договариваться о ролях, разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками, работать в группе сверстников. 

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей 

раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и сюжетно-

ролевые игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при организации игр-

драматизаций, театрализованных игр, учат культуре общения при создании специальных 

ситуаций. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации, полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной 

деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок получит 

возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана 

поддержка при организации игровой деятельности и вхождении в коллектив сверстников. 

Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение 

ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении эмоционального 

благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажной является поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-
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концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо 

создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 

отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для познавательной, 

двигательной активности детей, для их включения в экспериментирование. Немаловажным 

является и организация уединения ребенка, предоставления ему возможности побыть, 

поиграть одному. 

Система отношений слепого ребенка к миру к другим людям, к себе формируется через 

воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого человека, любовь 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 дошкольных 

группах  обеспечивается поддержка ребенка тифлопедагогом, педагогом-психологом. 
 
     2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слепого воспитанника – 

формирование родителями (законными представителями) ребенка адекватного отношения к 

его настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в 

физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слепых детей 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к слепоте ребенка. 

Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт слепоты как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта слепоты.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 

родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их слепого ребенка 

предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного 

потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 

консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов 

других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для 

родителей информационно-методического ресурса) должны помочь родителям в расширении 

знаний по вопросам особенностей развития и воспитания слепых детей, освоения умений в 

области организации развивающей среды для слепого ребенка в домашних условиях, в 

области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах. 

 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности , определенных 

адаптированной программой, требует расширения границ образовательной среды слепого 

ребенка, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с семьями 

воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями слепого ребенка 

направлено на повышение воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его 

физического развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных 

возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной 

деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы. Во-вторых, важно 

взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии 

представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, широкого социального 

опыта слепого ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 

приоритетным направлениям деятельности детского сада можно объединить общей 

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

тематика для взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы 

физического и социального развития дошкольника с нарушением зрения.  
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

- развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома 

на улице, в лесу, у водоема. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

                 

                  Модель поведения сотрудников  с семьями воспитанников.  

 Мы много спрашиваем и слушаем родителей воспитанников об их детях 

 Часто сообщаем родителям о прогрессе, достижениях в развитии их ребенка. 

 Используем индивидуальные формы направления информации семьями получения 

сведений от них. 

 Даем родителям возможность понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий 

спектр тем, касающихся их ребенка. 

 Прежде чем сообщать родителям цели и задачи образовательной программы, 

спрашиваем, чего хотят они.  

 Своевременно и положительно реагируем на предложения, идеи и просьбы родителей. 

 Стараемся разрешать проблемы во время совместного с семьями принятия решений, 

касающихся их детей и их самих. 

  При планировании и представлении услуг относимся к родителям, как к настоящим 

экспертам по вопросам связанным с их детьми. 

 Регулярно выясняем мнение родителей, об эффективности выбранных стратегий, 

результатах работы по программе и изменениях, которые они хотели бы внести. 

 Сообщаем родителям о сильных сторонах, достижениях и положительных чертах 

характера ребенка. 

  Получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах в отношении 

будущего их ребенка и семьи. 

 Признаем уникальный вклад родителей в прогресс их ребенка и выражаем им 

благодарность. 

 Помогаем родителям понять, что они могут оказать существенное положительное 

влияние на жизнь своего ребенка. 

 Принимаем и уважаем мнение и чувства родителей, даже если они не совпадают с 

нашими собственными.Стараемся выработать у себя понимание культурных ценностей 

семей, с которыми работаем.  

 Представляем всем членам семьи возможность для активного участия в групповой 

деятельности, делаем все, чтобы родители при этом чувствовали себя комфортно. 

  Даем родителям возможность участвовать в принятии решений, касающихся 

проведения мероприятий в группе. 
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 Привлекаем родителей к обучению детей, используя при этом такие формы, которые 

позволяют им чувствовать себя легко и  комфортно. Готовы, принимать родителей в 

своей группе и в детском саду в любое время на протяжении всего дня.  

            Педагог нашего детского сада взаимодействуют с родителями как партнеры, чтобы 

обеспечить максимальную поддержку в удовлетворении потребностей детей, возникающих в 

процессе обучения и развития. Совместная деятельность педагога и родителей для того, чтобы 

добиться желаемого результата в работе по программе.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающего ребенка-инвалида,  в 

рамках коррекционно-образовательного процесса. 

          Одной из наиболее актуальных проблем коррекционно-педагогической работы в  

дошкольных группах на сегодняшний день является проблема работы с семьей, имеющей 

незрячего ребенка . 

Цель психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, в 

условиях школы-интерната  - оказание комплексной помощи, обеспечивающей успешную 

интеграцию незрячих  детей  в социум. 

Задачи: 

 сформировать у родителей (законных представителей) общие представления о 

сущности и специфике процесса гармонизации семейных отношений и социального 

воспитания ребенка; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей (законных представителей);  

 обучение родителей  (законных представителей) психолого-педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и 

обучения в условиях семьи и оказания им психологической поддержки; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка-инвалида;  

 создание социально-педагогических условий для развития личности ребенка и его 

успешного обучения; 

 систематическое отслеживание статуса ребенка и динамика его психического развития в 

процессе обучения; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач обучения и социализации. 

 

Направления психолого-педагогического сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида, в дошкольных группах школы-интерната: 

 диагностическое  (диагностика семейного воспитания, состояния психолого-

педагогической культуры родителей (законных представителей) и готовности семьи к 

взаимодействию с детским садом, школой-интернатом, Центром дистанционного образования 

по решению проблем обучения ребенка с ограниченными возможностями); 

 прогностическое (выбор основных направлений работы с семьей, составление программы 

работы с семьей, планирование, определение оптимальных технологий и форм в работе с 

семьей, прогнозирование ожидаемых результатов); 

 консультативное (консультирование родителей (законных представителей)  и других 

членов семьи о процессе психофизического развития ребенка и убеждение их в правильности 

действий специалистов сопровождения, которые помогают в формировании у детей 

толерантности, ответственности, уверенности, способности к интеграции и социализации); 

 коррекционное (оказание помощи детям с проблемами в развитии, а также психолого-

педагогической помощи их родителям (законным представителям) в рамках занятий с 

элементами тренинга); 

 просветительское (повышение профессиональной родительской компетентности в рамках 

мастер-классов, круглых столов, практических семинаров, лекций; оформление стендового 

материала и распространение информационных буклетов, сайт школы-интерната, Центра 

дистанционного образования; результаты школьного психолого-педагогического 

консилиума); 
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 организационно-методическое (проведение мероприятий, направленных напривлечение 

внимания к проблемам семей с детьми-инвалидами и другой социальной направленности, 

ориентированной на их поддержку); 

 экспертное (экспертная оценка проведенных мероприятий 

В результате психолого-педагогического сопровождения семьи, родители 

(законные представители) должны знать: 

 в чем заключается сущность и специфика воспитания незрячего  ребенка; 

 значение семейных отношений в развитии  незрячего ребенка; 

 способы гармонизации семейных отношений и воспитания незрячих  детей; 

 как осуществить  воспитания ребенка с различными отклонениями в развитии; 

 постановки и решения педагогических задач в процессе семейного воспитания; 

 моделирования и конструирования образовательно-развивающей среды для ребенка ; 

 разработки и осуществления мероприятий по содействию оптимальному развитию 

незрячих детей ; 

 взаимодействия со специалистами по решению проблем психосоциального развития 

незрячих детей; 

 накопления профессионального педагогического опыта. 

 До родителей планомерно доводятся принципы воспитания незрячего дошкольника: 

- не ограничивать общения детей с тяжелой зрительной патологией со зрячими сверстниками; 

- не ограничивать самостоятельность своего ребенка в движении; 

- «прописать» каждую вещь в доме или квартире ребенка на своем месте; 

- привлекать к ориентировочно-поисковым навыкам (ощущение и руками и ногами) 

тактильные, обонятельные, слуховые анализаторы; 

- знакомить разнопланово со всеми предметами окружающего мира; 

- приучать к самостоятельности в самообслуживании; 

- воспитывать правильное отношение к труду взрослых; 

- прививать любовь к прослушиванию детских музыкальных передач, чтению родителями 

художественной литературы; 

- развивать тактильные ощущения с помощью лепки и аппликации, подготовки к письму и 

восприятию шрифта Брайля. 

         Нетрадиционные формы организации сотрудничества педагогов и родителей. 

 
Реальное участие родителей  в 

жизни детского сада 

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении мониторинговых 
исследований  

-Анкетирование  
- Социологический опрос  

1-3 раза в год  
По мере 

необходимости  

В создании условий  -помощь в создании предметно-  

развивающей среды;  
-оказание помощи в ремонтных работах;  

Постоянно 

ежегодно  

В управлении  

 

- участие в работе Совета  

родительской общественности 

По плану  

В просветительской 

деятельности,  

направленной на  
повышение педагогической 

культуры, расширение  

информационного поля 
родителей  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, памятки);  

-создание странички на сайте;  
-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  
-родительские собрания;  

Обновление 

постоянно  

 
 

 

 
 

В воспитательно- 

образовательном процессе, 

направленном на  установление 
сотрудничества и партнерских  

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Выставки совместного творчества.  
- Совместные праздники, развлечения.  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

1 раз в год  

1 раз в квартал  

по плану  
1 раз в квартал  

Постоянно по 

годовому плану  



125 

 

образовательное пространство  - Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности.  

 

                       

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие слепого ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 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 слепого ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения слепого 

ребенка с сочетанными зрительному нарушениями, осложняющих естественное развитие 

компенсаторно-адаптивных механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития слепого ребенка 

раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания слепых детей 

Социокультурная среда развития и воспитания слепых дошкольников  отражает: 

а) владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат «зрячий – слепой»; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

суженной сенсорной сферы с опорой на слух; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением слепому 

ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«слепой – слепой», «зрячий – слепой»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации слепого ребенка в 

предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей слепого воспитанника с повышением ею 

адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) взрослого: 

- принятие слепого ребенка, 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; 



126 

 

- зрячий взрослый оказывает слепому ребенку адекватную практическую поддержку и 

помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения слепого ребенка в разные 

виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

1. Профессионального развития педагогических работников, их дополнительного 

профессионального образования. 

2. Консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей с ОВЗ. 

3. Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

       При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, 

учитывается индивидуальная программа реабилитации ребёнка-инвалида. 

       Созданы возможности  для: 

 предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

       Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды слепых детей. 

Требования к предметной развивающей среде. 

         Требования к материалам и оборудованию: привлекательные для слепого ребенка, 

актуальные для его слухового, осязательного восприятия, приятные для тактильных 

ощущений, способствующие их развитию и обогащению, активизирующие остаточные 

зрительные функции; по форме, структуре, организации легко опознаваемые и 

осмысливаемые на основе осязательного восприятия у слепого ребенка; с фактурной 

выраженностью материалов, из которых они изготовлены; выполненные из разных 

материалов; материалы для развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для 

нанизывания, плетения, шнуровки) с актуализацией тактильных впечатлений Группа образно-

символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими слепым детям мир вещей и событий: модели, звуко-наглядный ряд 

«Мир. Звуки и шумы», предметно-объектный ряд из разных материалов, веществ, наглядный 

ряд ароматов и запахов, рельефные картинки. Группа нормативно-знакового материала 

должна включать разнообразные тифлографические пособия, предназначенные для 

подготовки слепого ребенка к изучению рельефно-точечной системы Брайля 

Предметная развивающая среда   подобрана с учетом принципа коррекционно-

компенсаторной направленности для удовлетворения слепым ребенком особых 

образовательных потребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования  выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, учитываться индивидуально–

типологические особенности и особые образовательные потребности слепого дошкольника. 

Подбор материалов и оборудования  осуществляется для тех видов деятельности 

слепого ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, 
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коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование  отвечают  коррекционно–развивающим, компенсаторным 

требованиям, быть безопасными для органов осязания, остаточного зрения слепого ребенка. 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

- привлекательные для слепого ребенка, актуальные для его слухового, осязательного 

восприятия, приятные для тактильных ощущений, способствующие их развитию и 

обогащению, активизирующие остаточные зрительные функции; 

- по форме, структуре, организации легко опознаваемые и осмысливаемые на основе 

осязательного восприятия у слепого ребенка; 

- с фактурной выраженностью материалов, из которых они изготовлены; 

- выполненные из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования обеспечивают слепому ребенку игры разных 

видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную. 

Материалы для игр включают предметы, по своим физическим характеристикам 

доступные для осмысления, побуждающие слепого ребенка к активным действиям 

(целостность структуры, простота формы, без излишней детализации, без деталей и 

элементов, не несущих для объекта логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности  представлены: 

материалами для лепки (пластилин, глина, тесто), для аппликации (фактурная плотная бумага, 

фактурные ткани, природные объекты), для конструирования, рельефного рисования (прибор 

«Школьник», прибор для вырезания (специальные ножницы с двумя парами колец для 

сопряженной деятельности ребенка и педагога). 

Предметная среда  наполнена тактильными книжками: книжки-игрушки (их варианты: 

книжка с игровым замыслом, книжка-панорама, книжка-фигура, книжка-ширма), 

дидактические книжки; тактильные рукодельные издания, изготовленные в строгом 

соблюдении методических рекомендаций, разработанных Российской государственной 

библиотекой для слепых, рельефно-графический иллюстративный материал (книги, панно, 

карточки, предметные картинки), барельефные изображения. 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску для 

совместной деятельности по выкладыванию, доску для рисования маркером (для детей с 

остаточным зрением). Прибор «Ориентир», позволяющий в игровой форме изучать маршруты, 

пространственное расположение объектов на местности и внутри помещений. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела, деревянные наборы шаров и кубов разных величин, наборы 

геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы образцов (эталонов) по модальностям 

ощущений, объекты для локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по 

величине, форме, фактуре, материалу); природные объекты; искусственно созданные 

материалы для развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, 

шнуровки) с актуализацией тактильных впечатлений, в процессе действий с которыми дети 

могут расширить представления о свойствах предметов, материалов, обогатить ощущения и 

восприятие. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития мелкой 

моторики. 

Группа образно-символического материала  представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими слепым детям мир вещей и событий: модели, звуко-

наглядный ряд «Мир. Звуки и шумы», предметно-объектный ряд из разных материалов, 

веществ, рельефные картинки. 

Группа нормативно-знакового материала  включает разнообразные тифлографические 

пособия, предназначенные для подготовки слепого ребенка к изучению рельефно-точечной 

системы Брайля: 

- Азбука для дошкольников в двух частях издательства «Логос ВОС», изготовленная на 

полимерной пленке и содержащая большое количество легко опознаваемых иллюстраций. 
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- Тактильные карточки, содержащие различные сочетания линий, отдельно 

расположенных точек, лабиринты для осязательного прослеживания. Этот материал 

необходим для подготовки пальцев к восприятию точки, проверки уровня развития осязания, 

развития навыка движения руки по строке, уточнения пространственных категорий (под, над, 

сверху, снизу, справа, слева). 

- Колодка-шеститочие для изучения системы Брайля. 

- Мозаика-шеститочие для выкладывания отдельных букв и слогов (представляет собой 

планку из 10 прямоугольников размером 5 на 4 см, каждый прямоугольник имеет 6 

симметричных углублений, в которые вставляются гвоздики, имитирующие точки). Пособие 

не только позволяет в игровой форме изучить расположение точек, объяснить ребенку 

зеркальность отображения элементов букв, но также развивает мелкую моторику, 

усидчивость, воображение. 

- Кубик-шеститочие с подвижными элементами. На каждой грани изображено 

определенное количество точек, перемещая грани, можно составлять различные комбинации 

точек. Имеет небольшие размеры, что способствует переходу от крупных элементов колодки-

шеститочия к стандартному размеру брайлевской буквы. 

- Прибор для письма по Брайлю 18-строчный. 

- Грифели для письма по Брайлю разного размера и формы. 

- Магнитная азбука для параллельного знакомства слепого ребенка с плоскопечатной 

буквой и ее рельефно-точечным аналогом: брайлевская буква нанесена на плоскопечатную 

(производится промышленным способом, можно приобрести в магазинах развивающих 

игрушек, имеет две ошибки, которые необходимо исправить вручную, наклеив сверху 

правильный вариант написания букв). 

Материалы и оборудование для двигательной активности  включают предметы для 

развития моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; предметы на колесиках, предвестник трости, 

детские трости, звучащие мячи для повышения мобильности в пространстве; инвентарь для 

занятий с детьми адаптированной физической культурой; оборудование для ходьбы с 

преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, ребристые дорожки; 

объемные фактурные мягкие модули. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) ощущений 

включают: сухие бассейны (малого объема, большого объема); тактильно-развивающие 

панели, текстурные тактильно-развивающие панели; тактильно игровые панно; тактильную 

панель акустическуюкистевой тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорную 

тропу; сухой дождь; волшебный шатер; волшебную нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной 

организации среды для слепых детей  исходит из их особых образовательных потребностей и 

индивидуально-типологических особенностей. 

Предметно-пространственная организация среды слепых детей обеспечивает  ребенку 

мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве, быть безбарьерной 

в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной сред как мест 

жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям слепых детей; 

- предметно-пространственная среда  характеризуется  стабильностью: предметы 

окружения  постоянно находиться на своих местах; двери помещений  постоянно открыты или 

постоянно плотно закрываться; 

- предметно-пространственная среда  включает предметы (объекты)-ориентиры: 

коврики разной фактуры перед каждой дверью помещения; напольные покрытия разной 

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

эстамп), которые размещены на панелях (стенах) на уровне рук детей;  

- предметы мебели личного пользования имеют тактильно-осязательные ориентиры; 

объекты-препятствия (детали лестничных пролетов) имеют  тактильные ориентиры, выделены 
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контрастным цветом; важна фактурная поверхность стен, фактурная и контрастная фону 

окантовка дверных наличников и полотен, дверных ручек; 

- стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми, располагаются выше 130 см от пола, чтобы слепой ребенок избежал 

столкновения с ними; 

- двери открываются  внутрь помещения; 

- в коридорах  проложены тактильные направляющие для облегчения ориентировки в 

пространстве; 

- стол, кровать незрячего ребенка  расположены с краю, так, чтобы он мог 

самостоятельно их находить; 

- мебель с закругленными углами, 

Развивающая предметно-пространственная среда - является составной частью 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающая развитие 

широкого круга детских интересов и форм деятельности (элементарные формы бытового 

труда и самообслуживания, конструктивная деятельность с включением элементарных 

трудовых умений, разнообразные формы продуктивной деятельности, занятия по 

ознакомлению с явлениями природы и общества, различные формы эстетической 

деятельности,), индивидуальные и возрастные особенности, т. е. в каждой возрастной группе 

имеет отличительные признаки:  

 - для детей 3-го года жизни - это достаточно большое пространство для удовлетворения 

потребности в активном движении;  

 - 4-го года жизни - это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с орудийными и ролевыми 

атрибутами;  

 - 5-го года жизни - реализация потребности в игре со сверстниками и желание уединиться;  

-  6-7-го года жизни - создание условий для игровой деятельности развивающей 

любознательность, активность, внимание, восприятие   
3.3. Обеспечение преемственности в освоении АООП ДО слепых детей и АООП НОО для слепых 

обучающихся при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

          АООП ДО слепых  детей обеспечивает преемственность в освоении АООП НОО для 

слепых  обучающихся, так как образовательные области, обозначенные ФГОС ДО, 

соотносимы с предметными областями ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер.  

Задача: Создавать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста и обучающихся начальной школы в целостный педагогический 

процесс, строя его на единой организационной, методической, психодиагностической и 

коррекционно – развивающей основе.  

Основные направления  по обеспечению преемственности в освоении АООП ДО слепых детей 

и АООП НОО для слепых обучающихся при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию  

Организационная работа  

1. Организация предметно – развивающей среды и жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей дошкольного возраста и обучающихся начальной школы с 

учетом их возрастных и индивидуальных интересов.  

2. Использование различных форм организации нерегламентированной деятельности детей 

(проведение занятий по интересам и способностям в секциях, клубах, кружках, студиях 

учреждений дополнительного образования и т. д.).  

3. Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу:  

- старшая и подготовительная группы участвуют в проведении Дня знаний;  

- подготовительная группа участвует в празднике «Прощание с начальной школой».  

4. Осуществление единого подхода при формировании у детей гигиенических навыков в 

воспитании культуры поведения, умении вести себя со взрослыми, сверстниками, слушать 

собеседника, умение быть вежливым, аккуратным, умении занять себя, найти дело по 
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интересам, в соблюдении режима дня, не допускающего физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки и способствующего общему развитию и оздоровлению ребенка.  

5. Осуществление воспитания детей в игре, место игры в режиме дня, подбор и размещение 

игрового материала, содержание игр, умение детей играть самостоятельно, использование 

игры в педагогическом процессе.  

6. Обеспечение своевременного медицинского осмотра детей. Сбор основных медицинских 

данных о состоянии здоровья детей, об уровне их физического развития, о состоянии зрения 

детей старшей и подготовительной к школе групп, обучающихся 1 класса.  

7. Оказание детям дошкольных групп шефской помощи (ремонт игрушек, пошив одежды для 

кукол, инсценировка сказок обучающимися и т.д.)  

Методическая работа  

1.Работа педагогов учреждения над единой методической темой.  

2.Использование различных форм совместной психолого – педагогической работы 

(совместное обсуждение на ПМПк воспитанников и обучающихся с трудностями освоения 

АООП ДО слабовидящих детей и АООП НОО для слабовидящих обучающихся, встречи за 

«круглым столом», проведение мастер классов, консультирование и т.д.)  

3.Изучение АООП НОО для слабовидящих обучающихся и АООП ДО слабовидящих детей 

педагогами начальной школы и воспитателями и специалистами дошкольных групп.  

4. Взаимопосещения:  

- посещение уроков в 1-м классе воспитателями дошкольных групп;  

- посещение занятий в старшей и подготовительной к школе группах учителями начальных 
классов. 
5. Изучение личности ребенка, начиная со старшей дошкольной группы, учителем, к которому 

дети придут в начальной школе.  

Диагностическая и коррекционно – развивающая работа  

1.Проведение диагностической работы с детьми дошкольного возраста, направленной на 

выявление уровня и особенностей развития ребенка, выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для развития и подготовки ребенка к школе.  

2.Определение для каждого ребенка индивидуального образовательного маршрута, 

проведение коррекционно – развивающихся занятий с детьми.  

3. Проведение учителем - логопедом индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми.  

4.Создание системы единого психолого - медико - педагогического контроля за динамикой 

развития детей с целью решения проблемы адаптации в 1-м классе. 

Основные направления совместной работы педагогов начальной школы и дошкольных групп  
№ Направления работы  Срок исполнения  Ответственные  

1  Организация работы по целенаправленной 

реализации комплекса мер четырехлетнего 

образования в начальной школе  

В течении года  Администрация, 

учителя,  

воспитатели  

2  Проведение заседаний Методического 

совета с целью совместного решения 

учебно- воспитательных вопросов и 

методических проблем начальной школы и 

дошкольных групп  

2 раза в год  Администрация,  

руководитель МС, 

заместители директора,  

учителя, воспитатели, 

узкие специалисты  

3  Обмен опытом работы по обучению и 

воспитанию обучающихся с целью 

преемственности  

2 раза в год  Учителя, воспитатели, 

узкие специалисты  

4  Проведение совместных воспитательных, 

внеклассных мероприятий, экскурсий, 

выставок, праздников для обучающихся 

начальной школы и воспитанников 

дошкольных групп  

2 раза в год  Администрация, учителя 

начальных классов, 

воспитатели, узкие 

специалисты  

5  Организация работы с родителями по 

предшкольной подготовке детей.  

2 раза в год  Администрация,  

педагог - психолог, 

заместители директора, 

учитель - логопед, 
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учителя, воспитатели  

6  Посещение детьми подготовительных к 

школе курсов для будущих первоклассников  

В течении года  Учителя, воспитатели  

7  Консультирование родителей по адаптации 

детей к обучение детей в школе  

Сентябрь,  

Октябрь,  

Март - май  

Педагог - психолог, 

заместители директора, 

учитель - логопед, 

учителя, воспитатели, 

родители  

9  Оформление информационного стенда 

 «Для вас, родители будущих 

первоклассников»  

Март - апрель  Заместители директора, 

педагоги  

 

 

3.4. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования слепых детей 

          Воспитание и обучение слепых дошкольников  осуществляют  специально 

подготовленные  кадры, знающие психофизические особенности детей с нарушением зрения и 

владеющие методиками дифференцированной коррекционной работы. В рамках работы с 

педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть повышение информированности 

педагогов о детях с нарушениями зрения; формирование педагогической позиции; профилактику 

синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам 

коррекционной работы через постоянную систему консультирования и специальных курсов 

повышения квалификации.  

Кадровая обеспеченность дошкольной образовательной организации во многом будет 

зависеть от наличия руководителей, педагогов, специалистов, прошедших профессиональную 

подготовку в области образования слабовидящих детей. 

Реализацию адаптированной основной образовательной программы осуществляют  

специально подготовленные  педагогические кадры: учитель-дефектолог (тифлопедагог) - 1, 

воспитатели - 4, учитель-логопед- 1, педагог-психолог- 1, музыкальный руководитель – 1; 

инструктор АФК – 1.),  знающие психофизические особенности детей с нарушениями зрения и 

владеющие методиками дифференцированной коррекционной работы.; 

- учебно-вспомогательные работники в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников (ассистент-1, помощник воспитателя- 2) 
 

3.5. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования слепых детей 

Материально-техническая база детского сада полностью соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам и требованиям,  обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 ─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 ─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке адаптированной 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 ─ использовать в непосредственно образовательной деятельности современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; ─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 ─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.. 

           Материально-технические условия, обеспечивают : 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

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; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

          При создании материально-технических условий для слепых детей детский сад 

учитывает особенности их физического и психофизиологического развития.  

В детском саду  имеется всё  необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

        Детский сад размещается на  втором  этаже второго корпуса  ОГКОУ « Школа- интернат 

№91»  В детском саду имеются: музыкально-спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет тифлопедагога, кабинет педагога-психолога, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения детей. 

Медицинский корпус, прачечные, пищеблок общие для детского сада и школы-интерната. 

         На территории учреждения имеется оборудованная спортивная площадка и игровые 

площадки для проведения прогулок и организации игровой деятельности детей  цветники, 

зона лабиринта. Территория благоустроена и озеленена. Для игр детей во время прогулок 
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имеется разнообразный выносной материал: наборы для игр с песком, машины, лопатки, 

совки, мячи.  

              Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют адаптированным 

основным образовательным программам, реализуемым в детском саду и гигиеническим 

требованиям.       Необходимая информация представлена по плоско-печатному шрифту и по 

Брайлю. Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют адаптированным 

основным образовательным программам, реализуемым в детском саду и гигиеническим 

требованиям.             

              Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает полноценное развитие 

личности незрячих детей во всех основных образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития и имеет коррекционно-развивающую направленность. Мебель подобрана по 

ростовым показателям и расположена в соответствии с требованиями СанПиН .  

Предпочтительным является зонирование пространства групповой комнаты на зоны 

для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных 

объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты 

узнаваемым, а значит, безопасным и комфортным для ребенка с нарушением зрения, 

обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на 

предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной 

активности. 
            В каждой возрастной группе созданы и оснащены центры детской деятельности: книжные, 
тифлографики, природы, экспериментирования, сенсорные, по нравственно-патриотическому 

воспитанию, безопасности жизнедеятельности, речевому развитию, информационные доски, мягкие 

модули, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр..              

             Имеется различный игровой материал для познавательного развития детей: 

строительные материалы различных форм и цветов, мозаики, пирамидки, панели – вкладыши 

с отверстиями разных форм, разноцветные кубики, различные конструкторы, мячи, машинки, 

куклы, книжки с цветными картинками, тематические наборы картинок "игрушки", "посуда", 

"овощи", "фрукты", «транспорт», «дикие и домашние животные», игры для развития 

сенсорной сферы, и т.д..  

           Уголки изодеятельности оснащены всем необходимым: бумага белая и цветная, 

альбомы, кисти, гуашь, карандаши, пластилин, подставки для работы с пластилином, а также 

пособия для развития мелкой моторики и сохранных анализаторов для развития продуктивной 

и творческой деятельности детей.  

              Имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный руками педагогов, 

для развития зрительного восприятия, сенсорики, мелкой мускулатуры рук, а также 

офтальмотренажеры для развития зрительно - моторно – координированного чувства «глаз - 

рука». Для организации сюжетных игр в уголках имеется мебель, посуда, одежда для кукол и 

т.д.  

           В групповых комнатах есть место для совместных дидактических игр детей, открытое 

пространство для игр малой подвижности, непосредственного общения, зоны уединения.  

           Для музыкального развития детей имеется: игровые музыкальные инструменты: бубны, 

барабаны, тамбурины, треугольник, маракасы, металлофоны, трещетки, свистульки, 

деревянные ложки и т.д. Все игрушки и материалы доступны для детей.  

           Для развития основных видов движений, ходьбы, профилактики и коррекции 

нарушений осанки, плоскостопия, развития зрительных функций используются пособия, 

которые можно прокатывать, метать, подбрасывать. Имеются спортивный инвентарь и 

оборудование: кегли, скакалки, гантели, кольцебросы, обручи, гимнастические палки, 

султанчики, колокольчики, флажки, кубики, погремушки, мячи резиновые: большие, средние, 

малые; мячи: футбольный, волейбольный, баскетбольный, мат гимнастический, скамья 

гимнастическая, шведская стенка гимнастическая, туннель для пролезания, набивные мячи, 

канат для перетягивания, лыжи, клюшки, шайбы, бадминтон, диск здоровья, следовая 

дорожка, рифленые доски, дуги, гимнастические ленты, музыкальный центр.  
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            В группах оформлены уголки по региональному компоненту на тему: «Ульяновск  – 

моя Родина»: имеются куклы в русских национальных костюмах, образцы посуды, альбомы на 

тему: «Ульяновск- мой край родной», «Природа родного края» и т.д.  

          . Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, 

имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, 

музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование 

             Для организации и проведения занятий в дошкольных группах, имеются: два 

комплекта мультимедийного оборудования, аудиоаппаратура, домашний кинотеатр, 

электророяль,  компьютеры-2, принтер-2, а также различные методические и дидактические 

пособия и материалы. 

         Организация рабочего пространства слепых детей в группе предполагает выбор рабочего 

места. Рабочее место дошкольника оснащено столами, стульями в соответствии с ростом 

ребенка, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу ребенка во время 

занятия. Обязательным условием к организации рабочего места слепого ребенка является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  
           

         Материально-техническое обеспечение коррекционных (парциальных) курсов включает 

обеспечение кабинетов и зала для проведения занятий:  

- печатные пособия (кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбомы с предметными и 

сюжетными картинками; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); 

мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), настенные часы, настольная лампа);; игры и 

игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития 

дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); --

-технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели;;    компьютер; 

мультимедиапроектор; экран);  

- учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, ; настольные игры); набор материалов для 

детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.);  

Средства обучения и воспитания. 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Специальное оборудование и пособия 

Физическое  Физкультурный 

зал 

Спортивное и специальное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий 

Групповые 
помещения 

Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 
оборудование для закаливания 

Социально-

коммуникати

вное 

Групповые 

помещения 

Развивающие и адаптированные для незрячих детей пособия и 

игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой деятельности, 
специальная художественная литература, музыкальный центр с 

аудиотекой 

Познавательн
ое  

Групповые 
помещения 

Дидактические и развивающие игры, адаптированные для 
незрячих детей, игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, мобильные стенды. Центры 

познавательного развития на тактильной основе, материалы для 

конструирования 

Территория  Экологическая тропа, приспособленная для незрячих, цветники, 

школьный огород, игровые площадки 

Художествен Групповые Музыкальные инструменты, театральное оборудование разных 
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но-

эстетическое 

посещения видов: пальчиковый, перчаточный, кукольный, настольный. 

Музыкальный центр. Оборудование для индивидуальной 
творческой деятельности детей 

Музыкальный 

зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра и праздников, 

детские музыкальные инструменты, мультимедийная техника. 

 

Речевое  Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором 

специальной детской литературы, аудиокниги по произведениям 

детских писателей 
 

Коррекционн

ое  

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для развития мелкой моторики, 

тифлоприборы для пропедевтики обучения грамоте по системе 

Л.Брайля, уголки уединения 
 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Специальное оборудование и пособия для психофизического 

развития и коррекции слепых детей, Монтессори-материалы, 

детская художественная литература, развивающие игры  
- Специальные средства: стационарный увеличитель TOPAZ™ 

Desktop, электронный ручной видеоувеличитель,  прибор 

плоского письма по Брайлю.  
Специализированные дидактические пособия по развитию 

навыков ориентировки и мобильности. 

Прибор «Ориентир» Построение на плоскости различных 
планов, схем, геометрических фигур, графиков 

 

Кабинет 

учителя-
логопеда 

Игры для развития и коррекции речевой сферы, специальные 

компьютерные программы, дидактические материалы для 
постановки звуков, детская художественная литература, 

развивающие игры Интерактивные музыкальные коврик «День, 

ночь», «Транспорт» и т. д. Знакомство с окружающим миром 
звуков 

кабинет 

педагога-

психолога 

Полифункциональное интерактивное оборудование для развития 

и коррекции психофизических функций слепых дошкольников 

 

 

          Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка с нарушением зрения  в здании и на 

прилегающей территории осуществляется в соответствии с системой комплексной безопасности 

(пожарная безопасность, проведение тренировочных учений по эвакуации из здания на случай ЧС, 
организация обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности жизнедеятельности),  

имеется кнопка тревожной безопасности, паспорт дорожной безопасности и наблюдательное дело по 

образовательном учреждению. Детский сад соответствует санитарно-гигиеническим  и психолого-
педагогическим требованиям к благоустройству и содержанию дошкольных учреждений.  

            В ОГКОУ « Школа- интернат №91» имеется библиотека методической и художественной 

литературы,  репродукции картин и тактильные сборники рисунков, иллюстративный материал по 
плоскопечатному шрифту для детей с нарушениями зрения, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал. Библиотечно-информационное обеспечение детского сада 

включает: журнал «Старший воспитатель дошкольного учреждения», - журнал,  журнал «Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития».   
            В фонде методической литературы есть издания для психолога, логопеда, музыкального 

руководителя, воспитателей.  Большое внимание библиотека уделяет работе с родителями незрячих 

детей: предлагает книги для семейного чтения, детские аудиокниги, знакомит родителей (законных 
представителей) с информацией по воспитанию слепых детей дошкольного возраста, предоставляет 

литературу и другие информационные источники для семейного развития.  

  В  ОГКОУ « Школа- интернат №91имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта,  

сайт ОГКОУ « Школа- интернат№91» . 

Специальные средства обучения 

           Для того, чтобы  позволить детям с нарушением зрения получить полную и 

объективную информацию об окружающем мире, в детском  имеются   специальные 

тифлотехнические и технические приборы: 
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 - тифлотехнические специальные приборы для ориентировки (ориентиры, сигналы, 

адаптивные дорожки, знаковая наглядность у входа в помещение); 

 - тифлотехнические приборы для быта незрячего (лупы, магнитофон, звучащие мячи,  

диапроектор, очки ит.д.); 

 -    тифлографические пособия для изучения рельефно-точечной системы Брайля 

        Тактильные карточки, содержащие различные сочетания линий, отдельно расположенных 

точек, лабиринты для осязательного прослеживания. Колодка-шеститочие для изучения 

системы Брайля. Мозаика -шеститочие для выкладывания отдельных букв и слогов. Пособие 

не только позволяет в игровой форме изучить расположение точек, объяснить ребенку 

зеркальность отображения элементов букв, но также развивает мелкую моторику, 

усидчивость, воображение. Кубик -шеститочие с подвижными элементами. На каждой грани 

изображено определенное количество точек, перемещая грани, можно составлять различные 

комбинации точек. Имеет небольшие размеры, что способствует переходу от крупных 

элементов колодки -шеститочия к стандартному размеру брайлевской буквы. Прибор для 

письма по Брайлю 18-строчный. Грифели для письма по Брайлю разного размера и формы. 

Магнитная азбука для параллельного знакомства слепого ребенка с плоскопечатной буквой и 

ее рельефно-точечным аналогом: брайлевская буква нанесена на плоскопечатную 

(производится промышленным способом, можно приобрести в магазинах развивающих 

игрушек, имеет две ошибки, которые необходимо исправить вручную, наклеив сверху 

правильный вариант написания букв) 
3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

                                   3.7.  Планирование образовательной деятельности. 

         Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

дошкольных групп   направлено на  совершенствование  деятельности  и учитывает  

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

             На основе учебного плана образовательной деятельности, режима дня, расписания 

образовательной деятельности, лексических тем, содержания образовательных областей по 

каждому возрастному периоду, рабочей программы воспитания, составляется перспективный 

и календарный  план образовательной деятельности 

       Образовательная деятельность реализуется с учетом Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для слепых  детей, ежегодно 

разрабатываются учебный график, учебный план образовательной деятельности и расписание 

образовательной деятельности возрастных групп .   

         1) Вся непрерывная непосредственно образовательная деятельность строится на основе    

АООП ДО, рабочих программ, программы воспитания и календарно-тематического  

планирования.    
        Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

       2)  Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной  образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
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моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).    

     3)  Образовательная деятельность, осуществляемая  в ходе режимных моментов  

преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка,  социально-коммуникативное и 

физическое развитие; самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей развивающей предметно - пространственной 

средой; организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому и физическому развитию; 

взаимодействие с семьями детей по реализации. 
       Организованно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

зрительных и других возможностей детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.   

     4)  В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - 

не более 20 минут,  для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 

30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

         Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.)       

     Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

5.) Постоянное психологическое сопровождение детей группы с использованием программ 

адаптации и коррекции психического развития детей старшего дошкольного возраста 

проводится при наличии  детей 5 лет.  

              Выделяются следующие формы работы со слепыми детьми: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные, в соответствии с медицинскими показаниями.  

           При организации коррекционно-развивающих НОД педагоги  опираются на 

закономерности детского развития и придерживаются следующих принципов: 

• единство обучающей коррекционно-развивающей и воспитательной задач; развитие 

сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе коррекционно-

развивающих мероприятий; 

• систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания, умения, навыки 

представляют определенную систему, а их формирование осуществляется поэтапно); 

• доступность содержания информации (изучаемый материал адаптирован с учетом 

умственных, психологических, физических возможностей детей, достигнутого ими уровня 

знаний и умений); 

• наглядность (как средство активного восприятия, осмысления и обобщение изучаемого 

материала; как средство познания нового, для развития наблюдательности, для лучшего 

запоминания информации); 

• индивидуальный подход к воспитанникам; 
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• чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмических упражнений, 

графических заданий, дидактических игр, проигрывание этюдов, разрешение проблемных 

ситуаций и т.д. 

                       

 Соблюдают правила здоровьесбережения: 

• организация перерывов с использованием релаксационных упражнений, упражнений на 

укрепление опорно-двигательного аппарата, упражнений для глаз; 

• регулирование степени утомляемости ребенка за счет планирования порядка предъявления 

заданий по степени сложности (вводная и заключительная части должны быть более легкими, 

чем основная часть); 

• выбор оптимального темпа работы в соответствии с личностными особенностями ребенка; 

• контроль соблюдения ребенком правильной осанки, положения карандаша и листа бумаги, 

расстояния от глаз до рассматриваемого объекта и т.д.; 

• использование разнообразных дидактических, наглядных и игровых материалов, адекватных 

возрасту и уровню развития ребенка. 

                                   Воспитатели совместно со специалистами : 

• планируют и проводят ежедневную целенаправленную работу с детьми по развитию 

зрительного восприятия, осязания, мелкой моторики (на снятие моторной напряженности 

мышц рук и развивающих гибкость и подвижность пальцев), ориентировки в пространстве, 

социально-бытовой ориентировки, тренировки зрительных функций, направленных на 

улучшение кровообращения в органе зрения, укрепление мышц глаз, улучшение процесса 

аккомодации, на снятие зрительного утомления 

• подготавливают и приобщают дошкольников с нарушением зрения ко всем видам 

деятельности; 

• с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей воспитывает у них 

самостоятельность, навыки самообслуживания и культурного поведения, приучает каждого 

ребенка жить в коллективе; 

• консультирует родителей (законных представителей) детей с нарушениями зрения по 

вопросам воспитания ребенка в семье; 

• участвуют в составлении характеристики на воспитанников группы на ПМПК, а также 

состоящих на динамическом наблюдении, ведет дневник динамического наблюдения. 
          Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам  пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования слепых детей, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения. 

                 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

          В младших группах сентябрь - период адаптации детей, постепенно, по мере 

психологического настраивания малышей, индивидуально осуществляется входная диагностика. В 

средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на входную диагностику, затем 

начинаются занятия, две недели мая (после образовательной работы) проводится комплексная 

психолого-педагогическая диагностика. Диагностика детей может осуществляться в 

индивидуальной или фронтальной форме.  

           Учебный план для дошкольников предусматривает 5-ти дневную учебную неделю.  

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется через учебный план,       

Организация каникулярного отдыха детей дошкольного возраста: середина учебного года, 

летний период имеет свою специфику и определяется задачами воспитания детей 

дошкольного возраста. В дни зимних и летних каникул образовательная деятельность 

проводится только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов  

                   Планирование образовательной деятельности  для слепых детей   
                                                                     ( на неделю) 

Образователь

ные области 

Образовательные 

модули 

3-4 лет 4-5 лет   

5-6 лет 6-7(8) лет 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  2(НОД) 2(НОД) 2(НОД) 2(НОД) 

Спортивные 1(ОД в 1(ОД в 1(ОД в 1(ОД в 
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подвижные игры и 

упражнения 

режимных 

моментах) 

режимных 

моментах 

режимных 

моментах 

режимных 

моментах) 

АФК 1(ОД в 

режимных 

моментах) 

1(ОД в 

режимных 

моментах 

1(ОД в 

режимных 

моментах 

1(ОД в 

режимных 

моментах) 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 ( воспитатель) 

1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 

Комплекс игровых 

обучающихся ситуаций 

по формированию 
звукопроизношению(уч

итель-логопед) 

1( СОД) 1( СОД) 1( СОД) 1( СОД) 

Грамота 

( учитель-логопед) 

1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 

Познавательно

е развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

( воспитатель) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две недели) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

( воспитатель) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две недели) 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

( воспитатель) 

1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 2(НОД) 

Социально-бытовая 

ориентировка 
 ( учитель-дефектолог) 

0,5(ОД 

режимных 
моментах один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 
недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 
недели) 

1(НОД) 

Развитие зрительного 

восприятия 

5(НОД один 

раз в две 

недели 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две недели) 

Пространственная 

ориентировка 

(учитель-дефектолог) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

1(НОД) 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Лепка( воспитатель) 1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 

Тифлографика 

(учитель-дефектолог)) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

1(НОД) 

Аппликация 

( воспитатель) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две 

недели) 

0,5(НОД один 

раз в две недели) 

Музыка  
( муз.руководитель) 

2(НОД) 2(НОД) 2(НОД) 2(НОД) 

Ритмика  

( муз.руководитель) 

1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Социально-

коммуникативные игры  

по формированию 

целостной картины 

мира (педагог-

психолог) 

1(СОД) 1(СОД) 1(СОД) 1(СОД) 

Всего  10 

2ч 30мин 

10 

3ч 20мин 

12 

5ч 

15 

7ч30мин 

                                          Образовательная  коррекционная деятельность в режимных моментах 

Наименование 

деятельности 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Спортивные подвижные игры и 

упражнения 

1 1 1 1 

АФК 1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 ( один раз 

в две недели) 

- - - 

Всего по разделу 2,5 2 2 2 
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                                                                    Совместная  коррекционная деятельность 

 специалистов и детей в группах дошкольного возраста 

Наименование 

деятельности 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Совместная деятельность педагога-психолога и  детей 

Развитие эмоционально-волевой сферы 1 1 1 1 

Развитие интеллектуальной сферы - - 1 1 

Всего по разделу 1 1 2 2 

Совместная деятельность учителя –дефектолога и  детей 

Развитие ориентировки в пространстве 1 1 1 - 

Всего по разделу 1 1 1  

Совместная деятельность учителя – логопеда  и  детей 

Комплекс игровых обучающихся 

ситуаций по формированию 

звукопроизношения 

1 1 1 1 

Всего по разделу 1 1 1 1 

 

Совместная деятельность взрослых и детей  

по реализации образовательной программы в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности Совместная образовательная деятельность в группах (в 

неделю)        Возраст детей 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Коммуникативная деятельность  

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Ситуации общения взрослых с детьми с целью 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

Словесные (речевые) игры 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Творческие игры  (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

игры, игры-драматизации, строительно-

конструктивные и др.) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместные игры воспитателя с детьми  3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Физкультурные досуги 1 раз в две недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие 1 раз в неделю 

Опыты, игры- экспериментирование, наблюдения 1 раз в неделю 

Наблюдения за природой на прогулке ежедневно 

Художественно-эстетическая деятельность 

Музыкальные, тематические досуги 2 раза в месяц 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Изобразительная деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование из различных материалов 1 раз в неделю 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Труд по самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и 

подгрупповые) 

ежедневно 

Дежурства со 2 половины года Ежедневно 

Коллективный труд - 1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в неделю 

Труд в природе ежедневно 

 
                    3.8Традиции учреждения (организационные особенности):  
               В учреждении является обязательным адаптационный период для вновь поступивших 

детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, наблюдение 

воспитателей за детьми в адаптационный период, работа с родителями (консультирование, 

индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование).               
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В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

         В детском саду сложились  свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников. Традиции способствуют 

развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция должна 

решать определенные воспитательные задачи, должна стать предметом развития ребенка. 

Традиционным является проведение праздников и развлечений 

 
 Праздники и развлечения  Спортивные праздники 

Мл. возраст Ст. возраст 

сентябрь «День Знаний» День Знаний» «Путешествие в осенний лес» 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

октябрь Праздник осени «Осенняя ярмарка» Спортивно-развлекательная 

игра по станциям «Ключ 

здоровья» 

ноябрь «Гостеприимные хозяева» 

 

«День матери» 

 

«Мой веселый звонкий мяч» 

декабрь «Бал в сказочном королевстве» «Новый год в гостях у ребят» Неделя здоровья  

январь Коляда - коляда» «Мороз и солнце – день 

чудесный»  

«Зимние забавы»  

«Олимпийские надежды» 

февраль «Мы шагаем как солдаты » «Мы в профессии играем – 

Будем мы солдатами» 

Спортивный праздник, », 

«Богатырские забавы», 
«Олимпийские надежды» 

Март «Как мамонтенок маму искал» «Наши милые мамы» 

«Широкая масленица», 

«Веселые старты»  

апрель «Русская народная игра всем 

нужна» 

«Пасха» 

«Путешествие в космос» 

«Пасха» 

Спортивный досуг 

«Космонавты» 

май «Вместе с солнышком»  День Победы 

«До свиданья, детский сад!»  

«Мы - футболисты» 

 

                   Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Праздники: «День знаний», «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД), «Путешествие по 

сказкам Пушкина», «День защиты детей», «День России».  

Развлечения: «Синичкин день», «День рождения леса»  

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД), «Знаешь ли ты деревья?», «Съедобные 

грибы и ядовитые растения».  

Конкурсы: конкурсы чтецов: «Мамочка любимая моя» (к Дню Матери), «Зимняя сказа»; 

Конкурсы рисунков: «Осенняя палитра», «Зимняя сказка», «Весенняя фантазия», «Здравствуй, 

лето красное!», «На лучшую фигуру из снега», «На лучшее оформление участка».                                       
                                          

                                                3.9.РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

3.9.1. Особенности организации режимных моментов 

Режим дня - гибкий: возможны изменения в отдельных режимных процессах, например 

организация непосредственно образовательной деятельности с детьми в период активного 

бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей, климатических условий, организация двигательного 

режима.  

         Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются: 

• соответствие режима психофизиологическим особенностям детей с нарушением зрения; 

четкое выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок); 

• чередование активной деятельности с отдыхом; 
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• организация оздоровительных мероприятий (пребывание на воздухе, режим подвижности и 

т.д.). 

           В режим дня включаются дополнительные мероприятия: непрерывно непосредственно 

образовательная деятельность с учителем-дефектологом (тифлопедагогом), учителем-

логопедом, педагогом-психологом, корригирующая гимнастика, коррекционные упражнения 

для детей, пропедевтические задания. Режим организовывается так, чтобы у детей не было 

перевозбуждения.         

        Составляющие режима структурируются в двух вариантах в зависимости от сезона 

(летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать 

первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа.  

            Важным коррекционным требованием распорядка жизни детей в  детском саду 

является система двигательной активности ребенка, предусматривающая преодоление 

гиподинамии у детей с нарушением зрения, обусловленная трудностями их зрительно-

двигательной ориентировки, включающая специальную деятельность по ритмике и 

ориентировке в пространстве, физкультурных минуток и зрительной гимнастики            
           В вечерние часы  проводится подгрупповая и  индивидуальная   коррекционная 

деятельность со специалистами. Воспитатели  работают с детьми по индивидуальным 

заданиям тифлопедагога  и логопеда. Нельзя привлекать на коррекционные упражнения всю 

группу, т.к. это утомляет детей, а педагогу трудно проследить за всеми сразу. Коррекционные 

упражнения следует проводить индивидуально или с двумя-тремя детьми. Эти упражнения 

разрабатывают воспитатели совместно с тифлопедагогом и врачом-офтальмологом. 

Коррекционные упражнения должны упражнять зрение, формировать у детей достоверные 

представления о предметах и явлениях, развивать зрительное внимание, память, например: 

соединение разрезных картинок, накладывание на нарисованный контур вырезанной фигуры, 

подбор фигур по цвету, форме, величине. Такой тип упражнений развивает остроту зрения, 

фиксацию взора. 

           Таким образом, представленные режимы дня  обеспечивают жизнеспособность и 

функциональную деятельность организма детей, создает условия для своевременного и 

правильного физического и полноценного психического развития, дает возможность 

педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

           Особое внимание в режиме дня уделяется физкультурно-оздоровительной работе, 

проведению закаливающих процедур, укрепляющих здоровье и снижающих заболеваемость. 

В  дошкольных группах разработана система оздоровительной и профилактической работы. 

Кроме того, в данную систему включены и закаливающие мероприятия, предусматривающие 

разнообразные формы и методы, а также изменения в связи со временем года, возрастом, 

индивидуальными особенностями состояния здоровья детей.                               

  Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

холодный период года    
Режимные моменты младшая  

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Самостоятельная деятельность     

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (включая перерывы) 

Подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная деятельность ( с учителем- 

дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак  (профилактическо-

оздоровительные мероприятия) 

9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

( игры, наблюдения, труд) 

9.50-12.00 10.00-12.10 10.30-12.10 10.50-12.20 
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Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.10 12.10-12.30 12.20-12.40 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.10-12.40 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы,  дневной сон 

12.40-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные 

мероприятия (гимнастика пробуждения, 

корригирующая гимнастика) 

15.00-15.30 15.00-15.30 
15.00-15.20 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.20-15.40 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность. Подгрупповая и 

индивидуальная коррекционная 
деятельность  с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом) 

15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 15.30-16.40 

Вечерний круг 16.30-16.40 16.30-16.40 16.40-16.50 16.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 16.50-17.10 16.50-17.10 

Прогулка. Игры.   Уход детей домой. 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 16.50-19.00 

  
 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

Тёплый период года 

Режимный момент  младшая 

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая  

группа 

Подготовит.  

группа 

Прием на свежем воздухе, осмотр, игры, 

самостоятельная двигательная активность на 

участке  

07.00-8.10 07.00-8.10 07.00-08.20 07.00-08.20 

Оздоровительная  работа:  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  

08.10-08.20 08.10-08.20 08.20-08.30 08.20 08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Оздоровительная работа: полоскание рта.  

08.20-08.50 08.20-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Игры, беседы, ситуативный разговор, чтение 

художественной литературы, трудовые 
поручения в центре природы, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей  

09.00-09.40 09.00-09.50 09.00-10.00 09.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Организованная музыкальная деятельность, 

занятия физической культурой, наблюдения, 

игры: сюжетно-ролевые, подвижные, 

дидактические, с песком, с водой, беседы, 

чтение художественной литературы, 

трудовые поручения, самостоятельная 

деятельность и т.д.  

Оздоровительная работа: бег,хождение 
босиком.  

9.40-12.10 9.50-12.10 10.00-12.10 10.00-12.20 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, обед  

Оздоровительная работа: полоскание рта 

12.10-12.50 12.10-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  

Оздоровительная работа:психотерапия.  

12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

Оздоровительные мероприятия гимнастика 

после сна, коррегирующая гимнастика,   

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику.  15.30-15.40 15.30-15.40 15.20-15.40 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Наблюдения, игры, досуги, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность  

15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 15.40-16.40 

Вечерний круг 16.30-16.40 16.30-16.40 16.40-16.50 16.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин  16.40-17.00 16.40-17.00 16.50-17.10 16.50-17.10 

Прогулка, игры, досуги и уход домой  

 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 

Непосредственная образовательная деятельность не проводится, она заменяется прогулкой.  
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Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические упражнения и 

отдельные виды деятельности проводятся на свежем воздухе.  

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

слепых детей и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  
           Совершенствование и развитие адаптированной программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

ПрАООП).  

      Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии АООП будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту ПрАООП в электронном и бумажном видах;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях;  

- предоставление возможности апробации ПрАООП, в т. ч. ее отдельных положений, а также 

совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробации с Участниками 

совершенствования ПрАООП.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном видах:  

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений ПрАООП;  

- научно-методических материалов по обеспечению условий реализации ПрАООП;  

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса слепых детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ПрАООП;  

- методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной 

программы Организации с учетом положений ПрАООП и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

- практических материалов и рекомендаций по реализации ПрАООП.  

2. Апробация разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования (для слепых детей).  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования ПрАООП, в т. ч. с учетом результатов 

апробации, обобщение материалов обсуждения и апробации.  

4. Внесение корректив в ПрАООП, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 

и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих ПрАООП.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

ПрАООП, возможна разработка профессиональных образовательных программ высшего и 

дополнительного образования, а также необходимо их научно-методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ Организаций с учетом ПрАООП и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, 

научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы 

Программы, которая должна содержать:  
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- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

- перечни научной, методической, практической литературы,  

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

- информационные текстовые и видеоматериалы,  

- разделы, посвященные обмену опытом;  

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования,  

- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий будет нацелено на содействие:  

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управлению Организацией;  

развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы;  

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников;  

- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических 

и других условиях 

3.11. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
          Описание материально-технического обеспечения вариативных Программ  

      Психолого-педагогические, кадровые, финансовые и материально-технические условия 

представленные в Организационном разделе в Обязательной части Программы, в полной мере 

позволяют осуществлять образовательную деятельность по парциальным образовательным 

программам:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  
Р.Б. Стеркина; 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы-составители: 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева);  

- Программа «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой.  
            

Программа«Юный эколог» 

под ред. С.Н.Николаевой 

Аксенова З.Ф. «Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников». Москва, 2011г.  

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (3-7 лет), 

Москва, 2010г.  

Масленникова О.М. «Экологические проектв в детском саду», Москва, 2010г  
Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина.  

 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» »,2014, 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

-Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 

лет» »,2014, «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

-Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки. Безопасность для малышей», 

2005»Книголюб»  
Азбука пешехода: для дошкольников и детей начального школьного возраста.-

М.:Издательский Дом Третий Рим, 2007  

Набор обучающих карточек « Уроки безопасности»  

Демонстрационный и раздаточный материал «Знаки на дорогах  

Программа «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» (авторы-

составители: О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева).  

Н.Г.Зеленова, Л.И.Осипова «Мы живём в России». Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников.-М.:» Издательство Скрипторий 

2003»,2012-96 с.  

Российская геральдика и государственные праздники. Демонстрационный 

материал для занятий в группах и индивидуально.  
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Реализация парциальных образовательных программ не выходит за рамки режима работы учреждения, 

представленного в Организационном разделе Программы, осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 
               

               Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды   

Программа «Основы 
безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авторы: Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина  

 

В группах оформлены уголки безопасности, где дети в условиях 
ежедневного свободного доступа пополняют знания о безопасности.  

Кроме того используются разнообразные предметы для обучения: 

тематические карточки, макет дороги, светофора, дидактические игры, 

знаки на дорогах, домино, фигурки животных, птиц, машинки 
специального назначения, для обыгрывания разных ситуаций. Материал 

меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков  

Программа «Приобщение 
детей к истокам русской 

народной культуры» 

(авторы-составители: 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева).  

В группах оформлены уголки гражданско-патриотического воспитания, 
где дети в условиях ежедневного свободного доступа пополняют знания 

о родном крае, стране. В уголках имеются иллюстрации и фотографии с 

видами родной страны, карта мира, фотографии известных людей, 

образцы народных промыслов Материал меняется в зависимости от 
изучаемых тематических блоков.  

Программа«Юный эколог» 

под ред. С.Н.Николаевой 

В группах оформлены уголки экологического воспитания где дети 

пополняют знания о природе, России. В уголках имеются иллюстрации 
и фотографии с видами природы, разнообразных ландшафтов, образцы 

природных материалов. Пособия меняются в зависимости от изучаемой 

тематики.  

 

3.12. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

(с изменениями от 1 мая 2017 г.). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

           Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями от 1 июня 2017 г.). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 №32220). 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 г. №1014(в ред. Приказа Министерства просвещения России от 

21.01.2019 N 32); «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Приказ Минтруда России от 29.09.2014 №664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

               Постановление Главного врача 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных норм и 

правил СанПин 1.2.3685.-21 «Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению 

безопасности для человека факторов среды обитания 

3.13. Перечень литературных источников 
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1. Воспитание и обучение слепого дошкольника / под ред. Л.И. Солнцевой,  

Е.Н. Подколзиной. – 2-е изд. с изм. – М. : ООО ИПТК «Логос ВОС», 2006. 

2. Денискина, В.З. Образовательные потребности детей с нарушением зрения [Текст] 

// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. –2013. – № 6. – С. 4-14. 

3. Денискина, В.З. Учимся улыбаться [Текст] / В.З. Денискина ; Рос. гос. б-ка для 

слепых. – М., 2008. – 40 c. 

4. Ермаков, В.П. Основы тифлопедагогики: развитие, обучение и воспитание детей с 

нарушениями зрения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.П. Ермаков, Г.А. 

Якунин. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 240 с. 

5. Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. Под науч. ред. Шипициной Л.М. - СПб.: Образование, 1995Кудрина, 

Т.П.  

6. Особенности развития слепых недоношенных младенцев. Сообщение I [Текст] // 

Дефектология. – 2013. – №1. – С. 24-32. 

7. Литвак, А.Г. Тифлопсихология [Текст] / А.Г. Литвак. – М., 1985. – 207 с. 

8. Никулина Г.В. Развитие зрительного восприятия : учеб. пособие  

/ Г.В. Никулина, Л.В. Фомичева, Е.В.  Замашнюк. – СПб. : Изд-во РГПУ  

им. А. И. Герцена, 2003. – 188 с. 

9. Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах для 

детей с нарушением зрения / Л.И. Плаксина. – М. : Город, 1998. 

10. Плаксина, Л.И. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных учреждениях 

компенсирующего вида / Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец. – М. : ЗАО «Эсети-Кудиц», 2006.  

11. Подколзина, Е.Н. Некоторые особенности коррекционного обучения детей с 

нарушением зрения / Е.Н Подколзина // Дефектология. – 2001. – №2. – С. 84-88. 

12. Подколзина, Е.Н. Вопросы работы тифлопедагога детского сада для детей с 

нарушением зрения / Е.Н. Подколзина // Дефектология. – 2002. – № 6.– С. 71-77. 

13. Слепой ребенок в семье [Текст] : гл. из кн. / Рос. гос. б-ка для слепых ; [ред.-сост. 

Г.П. Коваленко]. – М., 2002. – 47 с. – (Заочная школа для родителей). – Содерж.:  

Р.А. Курбанов, С.М. Хорош. Гл. IV. Организация жизни слепого ребенка в семье. –  

С. 6-29 ; В.З. Денискина, Р.А. Курбанов. Гл. V. Слепой ребенок вне дома. – С. 30–47. 

14. Солнцева, Л.И. Психология детей с нарушениями зрения (детская 

тифлопсихология). – М. : Классик Стиль, 2006. – 256 с. 

15. Солнцева А.И. Советы родителям по воспитанию слепых детей раннего возраста / 

А.И. Солнцева, С.М. Хорош. – М. : Просвещение, 2003. 

16. Фильчикова Л.И. Нарушения зрения у детей раннего возраста. Диагностика и 

коррекция : методич. пособие для педагогов, врачей и родителей / Л.И. Фильчикова,  

М.Э. Бернадская, О.В. Парамей. – М., 2004. 

17. Фомина, Л.А. Проблемы обучения незрячих леворуких детей дошкольного 

возраста [Текст] / Л.А. Фомина ; Рос. гос. б-ка для слепых. – М. : Рос. гос. б-ка для слепых, 

2011. – 22 с. 

18. Фомина, Л.А. Рекомендации по подготовке незрячих дошкольников к чтению и 

письму по системе Брайля [Текст] : из опыта работы / Л.А. Фомина ; Рос. гос. б-ка для слепых. 

– М., 2010. – 31 с. 

19. Фомичева, Л.В. Коррекционно-развивающие программы для дошкольников с 

нарушенным зрением // Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным 

зрением [текст]: методич. пособие // Международный университет семьи и ребенка им. Р. 

Валленберга – Санкт-Петербург, 1995. – С. 75-92. 

            20.Рекомендации по подготовке незрячих дошкольников к чтению и письму по системе 

Брайля [Текст] : из опыта работы / Л.А. Фомина ; Рос. гос. б-ка для слепых. – М., 2010. – 31 с 

Денискина, В.З. Учимся улыбаться [Текст] / В.З. Денискина ; Рос. гос. б-ка для слепых. – М., 

2008. – 40 c 

           21.Развитие зрительного восприятия : учеб. пособие / Г.В. Никулина, Л.В. Фомичева, 

Е.В. Замашнюк. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 



148 

 

         22.Яковлева, Г.В. Коррекционные упражнения и игры для детей с тяжелыми 

нарушениями зрения [Текст] : метод. рекоменд. педагогам и родителям / Г.В. Яковлева, Н.Я. 

Ратанова 

          23.Основы тифлопедагогики: развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями 

зрения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.П. Ермаков, Г.А. Якунин. – М. : 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 240 с. 

          24. Готовим к школе ребенка с нарушениями зрения / Г.В. Никулина, А.В. Потемкина, 

Л.В. Фомичева. – СПб. : «Детство-Пресс», 2009. 

         25 Об Плаксина, Л.И. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных учреждениях 

компенсирующего вида / Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец. – М.  

         26.учение предметно-практическим действиям детей с глубоким нарушением зрения 

[Текст] / А.А. Любимов, М.П. Любимова  

 

                   4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Презентация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  слепых детей. 

       Основная адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы 

для слепых детей дошкольного возраста разработана в целях обеспечения конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение качественного специального 

(коррекционного) образования, обеспечения достижения воспитанниками результатов 

обучения и воспитания в соответствии  

          Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению от 3 до 7 лет (в отдельных случаях до 8 лет, по решению 

ПМПК) с учётом их возрастных, диагностических и индивидуальных особенностей, по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

         Программа направлена на развитие коррекционно-развивающей деятельности для 

слепых детей и представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-педагогической 

деятельности. Она определяет условия и формы коррекционно-педагогической помощи 

слепым детям и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей. 

         Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу со слепыми 

детьми, сэкономить время воспитателя и учителя - дефектолога на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, создать предпосылки  

для дальнейшего обучения 

          Цель Программы – создание образовательной среды, обеспечивающей слепому 

дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного 

потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение им 

особых образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, 

обеспечивающей психоэмоциональное благополучие в условиях осуществления 

жизнедеятельности в грубо суженной сенсорной системе. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 формировать общую культуру личности слепого дошкольника с развитием им 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, доступной самостоятельности и ответственности, 

преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

 обеспечивать развитие компенсации слепоты, профилактики появления и при 

необходимости коррекции вторичных нарушений, обусловленных трудностями 

чувственного отражения в условиях ограничения сенсорной сферы, с освоением ребенком 

умений и навыков пространственной ориентировки, развитием чувственной основы 

ориентации, познания окружающего, умений формирования адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия, умений и 

навыков моторного поведения в разных видах деятельности; 
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  обеспечение освоение слепым дошкольником целостной картины мира с расширением 

знаний и формированием представлений о его предметно-объектной, предметно-

пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, родовых, 

логических; 

  формирование у слепого ребенка образ Я с освоением схемы тела, развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их широты, с освоением 

опыта самореализации и самопрезентации; 

 обеспечение преемственность целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слепых детей с учетом и удовлетворением им особых образовательных 

потребностей; 

  создание  условия формирования у слепого ребенка предпосылок учебной деятельности с 

обеспечением готовности к освоению рельефно-точечного шрифта, письма и чтения по 

системе Брайля, с развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, 

личностных психологических образований; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах развития и воспитания, образования слепых детей. 

       Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и специальной 

педагогики. В основе программы лежит системный подход к профилактике и коррекции 

нарушений развития детей в условиях зрительной депривации. 

 

 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слепых детей, механизмы адаптации. 

Принципами построения адаптированной основной образовательной программы 

(АООП), в соответствии с требованиями ФГОС ДО, обозначенными и раскрытыми в 

программе, выступают: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития. 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования). 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников ) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество  с семьей;   

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-компенсаторной и 

абилитационно-реабилитационной педагогической деятельностью на основе учёта 

структуры дефекта, степени и времени его возникновения, онтогенетических 

особенностей детей. 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

также использование вариативных программ дополнительного образования детей; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом специфики нарушения 

детей с ОВЗ в ходе коррекционной работы; 

 опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения 

результативности проводимой психолого-педагогической деятельности. 
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  Создание условий для дифференциации обучения с элементами индивидуализации в 

каждой возрастной группе в зависимости от особенностей психофизического развития 

детей с ОВЗ. 

 Равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом специфики 

нарушения детей с ОВЗ в ходе коррекционной работы. 

 Опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения результативности 

проводимой психолого-педагогической деятельности. 

       Адаптированная основная образовательная программа  слепых детей реализуется на 

протяжении всего времени пребывания ребёнка в детском саду.Данная программа 

обеспечивает создание оптимальных условий для познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, художественно-эстетического и физического развития слепого 

ребёнка.  

       Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление первичных и 

предупреждение вторичных отклонений, а также на формирование определённого круга 

знаний и умений, необходимых для успешной подготовки незрячих детей к обучению в 

школе. Это достигается за счёт модификации общеобразовательных программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы с учётом особенностей психофизического 

развития детей со зрительной депривацией. 

       Адаптированная основная образовательная программа для слепых детей включает три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

       Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к её формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т.ч. характеристика психологических особенностей слепых детей дошкольного 

возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

       Содержательный раздел отражает общее содержание Программы и включает в себя: 

 Описание образовательной деятельности в соответствии со специально 

организованными условиями для получения детьми с ОВЗ полноценного образования; 

 Описание используемых в работе специальных образовательных программ, 

специальных методических пособий и дидактических материалов; 

 Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, перечень и описание методических материалов и средств обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной 

среды. 

4.2. Программы, используемые в работе со слепыми детьми: 

 Коррекционно-развивающая работа со слепыми дошкольниками; 

 Логопедическая работа со слепыми дошкольниками; 

 Психолого-педагогическая работа со слепыми детьми. 

4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

       В основу совместной деятельности семьи и детского сада для слепых детей положены 

принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания слепого ребёнка; 

 Открытость деятельности коллектива детского сада  для родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равная ответственность родителей и педагогов. 

4.4. Направления взаимодействия педагога с родителями. 

 Психолого-педагогический мониторинг – изучение особенностей семейного 

воспитания, семейных традиций, благополучия детско-родительских отношений в 

разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании слепых детей, изучение 

удовлетворённости родителей совместной деятельностью; 

 Педагогическая поддержка – установление тесных взаимоотношений с каждым 

родителем слепого ребёнка, сплочение родительского коллектива группы, 
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возникновение желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время; 

 Психолого-педагогическое образование родителей – реальная помощь педагогического 

коллектива в решении и реализации чётко оформившихся образовательных запросов; 

 Совместная деятельность педагогов и родителей – тесное сотрудничество педагогов и 

родителей слепых воспитанников, при котором родители становятся активными 

участниками жизни детского коллектива, способствуя формированию доверительных 

отношений между родителями и педагогами. 
 

 

Приложение № 1 

Календарно- тематическое планирование 
Младший возраст 

Недели Темы месяца Содержание Итоговое 

мероприятие 

Сроки 

реализации 

Сентябрь «Вот и осень к нам пришла» 

 

1 неделя Мой любимый 
детский сад 

Продолжать знакомить детей с детским садом 
как ближайшим социальным окружением 

ребенка. Уточнить и обогатить представления 

детей о профессиях людей, работающих в 

детском саду. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Развивать эстетические чувства, вызвать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, на участке. 

Праздник «День 
знаний» 

 

2 неделя Осень золотая Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Конкурс стихов 

об осени 

 

3 неделя Дары осени Расширять знания об овощах и фруктах. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. Дать 

представления о пользе для здоровья человека 

природных витаминов. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Золотая осень» 

 

4 неделя Осень идёт, добро 

несёт 

Расширять представления детей об осени - 

первый месяц осени сентябрь – понятие 

«Золотая осень». Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об 
осени как времени года, приспособленности 

растений к изменениям в природе, явлениях 

природы 

Выставка 

«Забавный 

овощ» 

 

Октябрь «В гостях у Лесовичка» 

 

1 неделя Кладовая леса Ознакомление детей с грибами и ягодами 

(как выглядят, каковы их свойства и чем 

отличаются), уточнение условий 

необходимых  для их роста и развития, 

польза и значение в жизни человека и 

животных. 

Тематическое 

занятие « В гости 

к старичку - 

Лесовичку» 

 

2 неделя Домашние 

животные 

Расширять представления о жизни 

домашних животных. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

Выставка игрушек 

домашних  

животных 

 

3 неделя Дикие животные Расширять знания о диких животных, месте 

их обитания, с особенностями поведения 

Выставка игрушек 

диких животных 
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диких животных осенью. 

4 неделя Я и моё тело Расширять представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я. Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Развлечение 

«Встреча с Феей 

чистоты» 

 

5 неделя Золотая осень  Расширение представлений детей об осенних 

изменениях в природе (установление 
простейших связей между явлениями живой 

и неживой природы). Расширение 

представлений детей об осенних праздниках, 

изменении в одежде людей осенью, осенних 

забавах детей. Формирование умений 

всматриваться, любоваться, радоваться 

красоте осенней природы. 

 

Праздник осени  

Ноябрь «Мой дом, мой город» 

 

1 неделя Мой дом Знакомить детей с домом, предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Целевая экскурсия 

по улице 

Камышинская 

 

2 неделя Ульяновск - мой 
город 

Знакомить с родным городом, основными 
достопримечательностями. Формировать 

начальное представление о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Фотовыставка 
«Мой город» 

 

3 неделя Неделя игры и 

игрушки 

Развивать интерес у детей к различным 

видам игр, познавательной деятельности. 

Расширение представлений о народных 

игрушках. 

Выставка 

«Игрушка своими 

руками» 

 

4 неделя Я и моя семья 

Мамина неделя 

Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Тематическое 

занятие «Ты на 

свете лучше 
всех».Праздник 

«День матери» 

 

Декабрь «Вместе встанем в хоровод - дружно встретим Новый год» 

 

1 неделя Зима в природе Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Оформление 

подарков-

подвесок на елку 

 

2 неделя Продукты питания Расширить и уточнять представления о 
продуктах питания. Обобщить знания детей 

об овощах, фруктах, продуктах питания 

через содержание знакомых сказок, загадок, 

стихов. Развивать любознательность, умение 

выделять правила здорового питания. 

Расширять знания о пользе продуктов 

питания и их вреде. Воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни. 

День здоровья  

3 неделя Новогодний 

калейдоскоп 

Закладывание основ праздничной культуры. 

Знакомство с традициями празднования 

Нового года в различных странах. Создание 

эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. 

Конкурс поделок  

«Фабрика 

Дедушки  Мороза 
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4 неделя Новый год Содействовать развитию эмоционально 

положительного отношения к предстоящему 

празднику, потребности активно участвовать 

в подготовке к празднику и его проведении. 

Вызывать стремление поздравить близких с 

праздником. Развитие творческих 

способностей. 

Новогодний 

утренник 

 

Январь «Удивительное рядом» 

 

2 неделя Неделя зимних 
игр и забав 

Знакомить с зимними видами спорта. 
Развивать двигательную активность детей 

как один из основных факторов, 

стимулирующих их физическое, 

эмоциональное и интеллектуальное 

развитие. 

Развлечение 
«Зимние забавы»   

 

3 неделя Животный мир 

жарких стран и 

полярных районов 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы. Расширять 

представления детей о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Дать представления о животных жарких 

стран.  

Выставка игрушек 

диких животных 

жарких стран, 

Арктики и 

Антарктики. 

 

4 неделя Азбука 

безопасности 

Формировать представления о безопасном 

поведении.  

Оформление 

макетов 
«Опасности 

близко» 

 

Февраль «Месяц силы и мужества» 

 

1 неделя Мы едем, едем, 

едем 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении, о правилах 

дорожного движения. 

Спортивная 

викторина  «Мы 

едем, едем, едем» 

 

2 неделя Неделя познания Развивать познавательную активность детей; 

помочь освоить средства и способы 

познания; обогащать опыт деятельности и 

представления об окружающем; воспитывать 

самостоятельность. 

Проект 

«Маленькийиссле

дова-тель»,«Юные 

волшебники» 

 

 

3 неделя Наши добрые дела Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремления быть 

сильным, смелым, стать защитником 
Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну доброты» 

 

4 неделя Мой папа- солдат Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, лётчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолёт, крейсер); с флагом России. 

 

Фотовыставка 

«Мой папа 

солдат». 

Выставка 

рисунков для пап 

и дедушек. 

 

Март «Весенняя капель» 

 

1 неделя Вот такая мама, 

золотая прямо 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества. 

 

2 неделя Весна шагает по 
планете 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

 

Выставка 
рисунков «Весна 

красна». 

 

3 неделя Волшебница – 

вода 

Расширять представления о свойствах воды. 

Развивать способности устанавливать 

простейшие связи между живой и неживой 

природой 

Развлечение 

«Волшебница – 

вода» 

 

4 неделя Книжкина неделя 

«Волшебные 

Формировать бережное отношение к книгам. 

Развивать познавательную деятельность 

Драматизация 

сказки 
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сказки» детей. Обучать практическим навыкам по 

ремонту книг. - Воспитывать любовь и 

бережное отношение к книге. 

5 неделя Русская игрушка Расширять представления о народной 

игрушке (матрешка, дымковская игрушка и 

др.). Знакомство с народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством.  

Фольклорное 

развлечение 

«Город мастеров» 

 

Апрель «Земля - наш общий Дом» 

 

1 неделя В гости к 

Айболиту 

 

Формировать у детей представление о 

здоровье. Выделить навыки культурно-

гигиенического поведения. Определить и 

закрепить полученные знания о соблюдении 

навыков гигиены. 

Воспитывать интерес к здоровому образу 

жизни. 

День здоровья 

 

 

2 неделя Уроки вежливости 

 

 

 

Формировать у детей умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Продолжать развивать представление о 

изменении позиции ребенка в связи с 
взрослением.  

 

Викторина 

«Правила 

культуры 

поведения» 

 

3 неделя Наш дом- Земля 

 

Расширять представление о том, что Земля – 

общий дом всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с человеком. 

Пробуждать у детей живой интерес и 

любознательность к окружающему миру. 

Развивать положительные чувства ребенка к 

природе. 

Тематический 

досуг «Земля – 

наш общий дом» 

 

4 неделя Безопасность 

человека» 

 

Формирование у детей представлений о 

безопасности жизнедеятельности человека 

Инсцениров-ка 

русской потешки 

«Кошкин дом» 

 

Май «Здравствуй, лето!» 

2 неделя «Моя семья»  Закрепить представления о родственных 

отношениях, воспитывать уважение к 
родным. 

Спортивное 

развлечение 
«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

 

3 неделя «Насекомые, 

водоплавающие 

птицы.» 

 

Уточнение и закрепление с детьми понятие 

«насекомые», закрепление знаний о способах 

питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. Обобщить 

представление детей о птицах на основе 

выделения их существенных признаков. 

Воспитывать интерес к природе. 

Выставка «Этот 

загадочный 

подводный мир» 

Выставка детского 

творчества 

«Добрый жук» 

 

4 неделя « Цветы»  

 

Экскурсия в парк, рассматривание  

первых цветов, украшающих наш город, 
тюльпаны, нарциссы, крокусы, примулы. 

Эстетическое отношение к природе. Высадка 

рассады цветов в вазоны на площадке возле 

детского сада. 

Коллаж 

«Цветущая весна». 
Экологическая 

акция посадки 

цветов и 

кустарников 

 

5 неделя Здравствуй, лето! Расширять представления о лете, о сезонных 

изменениях в природе; дать понятие о роли 

солнца в жизни человека и всего живого; 

уточнить представления детей о цветах, 

насекомых; 

воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы; 

развивать творческие и конструктивные 

способности детей. 

Игра-

драматизация 

«Домик пчелки» 
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Календарно-тематическое планирование 

Старший возраст 

Недели Темы 

месяца 

Содержание Итоговое 

мероприятие 

Сроки 

реализации 

Сентябрь «День знаний»» «Осень» 

1 неделя День 

знаний 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада 

Праздник «День 

знаний» 

 

2 неделя Осень 

золотая 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Конкурс стихов 

об осени 

 

3 неделя Дары осени Расширять знания об овощах и фруктах. 

Продолжение знакомства с сельскохозяйственными 

профессиями. Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных витаминов. 

Выставка 

«Забавный 

овощ» 

 

4 неделя Осень идёт, 

добро несёт 

Расширять представления детей об осени - первый 

месяц осени сентябрь – понятие «Золотая осень». 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 
приспособленности растений к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Золотая осень» 

 

Октябрь «В гостях у Лесовичка» 

1 неделя Кладовая 

леса 

Ознакомление детей с грибами и ягодами (как 

выглядят, каковы их свойства и чем отличаются), 

уточнение условий необходимых для их роста и 

развития, польза и значение в жизни человека и 

животных. 

Изготовление 

коллективной 

работы «Корзина с 

ягодами или 

грибами». 

 

2 неделя Домашние 

животные. 

Дикие 

животные. 

Расширять представления о жизни домашних 

животных. Формировать желание заботиться о 

домашних животных. Расширять представления о 

диких животных, месте их обитания. Закрепить 

представление о том, как животные готовятся к 

зиме: ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 
линяют. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе родного края. 

Выставка 

игрушек 

домашних, 

диких животных 

 

3 неделя Перелетные, 

зимующие 

птицы 

Расширять представления детей о птицах 

(название, окрас, строение, способ передвижения: 

перелетные – неперелетные).  

Викторина 

«Вот и осень к нам 

пришла» 

 

4 неделя Я вырасту 

здоровым 

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитание стремления 

вести здоровый образ жизни. Формирование 

положительной самооценки. Закрепление знания 

домашнего адреса и телефона. Имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширение знаний 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их 

труд. 

Открытый день 

здоровья 

 

5 неделя Золотая осень  Расширение представлений детей об осенних 
изменениях в природе (установление простейших 

связей между явлениями живой и неживой 

природы). Расширение представлений детей об 

осенних праздниках, изменении в одежде людей 

осенью, осенних забавах детей. Формирование 

умений всматриваться, любоваться, радоваться 

Праздник осени  
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красоте осенней природы. 

Ноябрь «Мой дом, мой город, моя страна» 

1 неделя Россия – моя 

страна 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках; развитие 

интереса к истории своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказы о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная 
многонациональная страна; Москва – главный 

город, столица Родины. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

2 неделя Ульяновск - 

мой город 

Знакомить с родным городом, основными 

достопримечательностями. Формировать 

начальное представление о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Развлечение 

«Край родной, 

навек любимый» 

 

3 неделя Неделя игры 

и игрушки 

Развивать интерес у детей к различным видам 

игр, познавательной деятельности. Расширение 

представлений о народных игрушках. 

Тематический 

вечер 

развлечения 

 

Декабрь «Вместе встанем в хоровод - дружно встретим Новый год» 

1 неделя Зима в 

природе 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года.  Познакомить с природным 
явлением – изморозь. Организовать  

исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе; о 

безопасном поведении зимой. Обогащать 

представление детей о зимней природе, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Расширять представление о диких животных и 
птицах в зимний период. Устанавливать 

причинно – следственные связи между 

природными явлениями (сезон – растительность – 

труд). 

Выставка 

детского 
творчества 

«Волшебница 

зима. 

 

2 неделя Продукты 

питания 

Расширить и уточнять представления о продуктах 

питания. Обобщить знания детей об овощах, 

фруктах, продуктах питания через содержание 

знакомых сказок, загадок, стихов. Развивать 

любознательность, умение выделять правила 

здорового питания. Расширять знания о пользе 

продуктов питания и их вреде. Воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни. 

День здоровья  

3 неделя Новогодний 

калейдоскоп 

Привлечение детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 
проведению. Содействие возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывание 

основ праздничной культуры. Знакомство с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах.  

Конкурс поделок  

«Фабрика 
Дедушки  

Мороза 

 

4 неделя Новый год Развитие эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Новогодний 

утренник 

 

Январь «Удивительное рядом» 

2 неделя Неделя 

зимних игр и 
забав 

Продолжение знакомства детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 
Формирование первичного исследовательского и 

Зимняя 

олимпиада 
Выставка 
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познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки. Снегопад, сильные ветры0. 

Особенности деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

детского 

творчества   

3 неделя Путешествие 

по странам и 
континентам 

Расширять представления о разнообразии 

животных: внешний вид, мимикрия, повадки, 
среда обитания, добыча пищи, размножение-

детеныши, значение для человека. Расширение 

представлений о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Игры с макетом 

«Зоопарк». 

 

4 неделя Азбука 

безопасности 
Формировать представления о безопасном 

поведении. Развивать у детей представления 
об опасных и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, формировать 

навыки жизнесберегающего поведения. 
Способствовать формированию навыков 

саморегуляции навыков поведения. 

Оформление 

макетов 

«Опасности 

близко» 

 

Февраль «Месяц силы и мужества» 

1 неделя Мы едем, 

едем, едем 

Классифицировать все виды транспорта: 

воздушный, наземный, водный, подземный. 

Закрепить знания детей о деталях транспорта, о 

том, кто им управляет. Закрепить знания о 

профессии водителя. Закреплять знания о 

специальном транспорте: «Скорая помощь, 

пожарная машина, «Полиция». Закреплять 

правила поведения в общественном транспорте. 
Познакомить детей с метро, с правилами 

безопасного поведения в нем. Познакомить детей 

с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

Спортивное 

развлечение по 

ПДД. 

 

2 неделя Неделя 
познания 

Развивать познавательную активность детей; 
помочь освоить средства и способы познания; 

обогащать опыт деятельности и представления об 

окружающем; воспитывать самостоятельность. 

Проект «Хочу 
все знать» 

 

 

3 неделя Наши добрые 

дела 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремления быть 

сильным, смелым, стать защитником Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Развлечение 

«Путешест-вие в 

страну доброты» 

 

4 неделя Наша армия 

сильна – 

побеждает 

всех она 

Расширение представлений детей о Российской 

армии. Рассказы о трудной. Но почетной 

обязанности защищать родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды. Деды, отцы. Воспитание детей 
в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой 

Праздник «23 

февраля – день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 
творчества. 

 

Март «Весенняя капель» 

1 неделя Женский 

праздник 

Воспитывать уважение,  бережное и чуткое 

отношение к маме, бабушке, сестре. Расширять 

представление о женских профессиях. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины 

Праздник 8 

марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке 

 

2 неделя Весна шагает 

по планете 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени) 

Праздник 

«Весна-красна». 

Выставка 

детского 

творчества.  

 

3 неделя Волшебница 

– вода 

Закрепить представления о воде как, источнике 

жизни на Земле; развивать познавательный 

интерес детей к окружающему миру; уточнить 

представления детей о различных состояниях 

воды; развивать внимание и наблюдательность; 

формировать умение проводить 

целенаправленный анализ явлений. 

музыкально-

экологическое 

развлечение 

«День воды» 

 

4 неделя Книжкина 
неделя  

Формировать бережное отношение к книгам. 
Развивать познавательную деятельность детей. 

Обучать практическим навыкам по ремонту книг. 

- Воспитывать любовь и бережное отношение к 

книге. 

Драматизация 
сказки 

 

Апрель «Земля - наш общий Дом» 

1 неделя В здоровом 

теле – 

здоровый дух 

 

Формировать у детей представление о здоровье. 

Выделить навыки культурно-гигиенического 

поведения. Определить и закрепить полученные 

знания о соблюдении навыков гигиены. 

Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Малые 

олимпийские 

игры 

 

 

2 неделя Человек во 

Вселенной: 

тайны 

космоса 
 

 

 

Уточнять и углублять представления о 
планете Земля, космосе, вселенной, 

космическом транспорте. Расширять знания 

о государственных праздниках. Рассказывать 
детям о Ю. А. Гагарине и других 

первооткрывателях космического 

пространства. Воспитывать уважение к 

людям отважной профессии, чувство 
гордости за свою страну 
 

Викторина «Что 

вы знаете о 

космосе»; 

Выставка работ 
детского 

творчества на 

тему: «Космос 

глазами детей». 

 

 

3 неделя Наш дом- 

Земля 

 

Расширять представление о том, что Земля – 

общий дом всех людей и всех живых существ, 

живущих рядом с человеком. Пробуждать у детей 

живой интерес и любознательность к 

окружающему миру. Развивать положительные 

чувства ребенка к природе. 

Тематический 

досуг «Земля – 

наш общий дом» 

 

4 неделя Безопасность 

человека 

 

Формирование навыков безопасного поведения в 

подвижных играх и при пользовании спортивным 

инвентарём, ножницами. 
Формирование безопасных способов 

взаимодействия с животными и растениями. 

Проект по теме 

недели 

 

Май «Здравствуй, лето!» 

2 неделя «Этот день 

Победы»  

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширение знаний о героях 

Великой отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомство с памятниками 

героям ВОВ. 

Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества 

 

3 неделя «Насекомые» 

 

Уточнение и закрепление с детьми понятие 

«насекомые», закрепление знаний о способах 

питания, образе жизни, окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от врагов, пользе и 

вреде, знаний для жизни других обитателей 

Выставка 

детского 

творчества 

«Добрый жук» 
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природы. Воспитывать интерес к природе. 

4 неделя « Цветы»  

 

Экскурсия в парк, рассматривание  

первых цветов, украшающих наш город, 

тюльпаны, нарциссы, крокусы, примулы. 

Эстетическое отношение к природе. Высадка 

рассады цветов в вазоны на площадке возле 

детского сада. 

Коллаж 

«Цветущая 

весна». 

Экологичес-кая 

акция посадки 

цветов и 

кустарников 

 

5 неделя Здравствуй, 

лето! 

Расширять представления о лете, о сезонных 

изменениях в природе; дать понятие о роли 
солнца в жизни человека и всего живого; 

уточнить представления детей о цветах, 

насекомых. 

Игра-

драматизация 
«Домик пчелки» 

 

 

Приложение№2 

 
    КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

При планировании и реализации оздоровительной работы учитывается: 

• тип и вид учреждения, направленность группы и имеющиеся условия; 

• контингент воспитанников: особенности состояния здоровья и развития детей; 

• наполняемость группы; 

• местные и региональные особенности, в том числе климатические и сезонные. 

 

Основные направления психолого-педагогической работы:  

      Воспитание культуры здоровья: 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека. 

Основные направления профилактической работы): 

• Профилактика травматизма детей. 

• Профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального комфорта 

• Соблюдение гигиенических требований к организации образовательного процесса, 

организация оптимального режима дня, в том числе рационального двигательного режима). 

• Профилактика нарушений зрения: 

• мониторинг достаточной освещённости помещений и создание благоприятной световой 

обстановки; 

• организация рационального режима зрительной нагрузки. 

• Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата: 

• исключение длительных статических нагрузок; 

• систематическое проведение физкультминуток и физкультурных пауз; 

• мониторинг правильности осанки; 

• включение во все формы работы по физическому развитию детей упражнений, 

направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия; 

• правильная расстановка детской мебели и её подбор с учётом роста воспитанников. 

• мониторинг: 

• самочувствия детей: организация утреннего приёма воспитанников и наблюдение в течение 

всего времени пребывания. 

• санитарного состояния помещений 

• организации питания детей с соблюдением принципов адекватности, рациональности и 

сбалансированности. 

Основные направления оздоровительной работы: 

• Организация и проведение закаливающих мероприятий. 

• Мониторинг: 

• чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в отсутствии детей; 

• соблюдения температурного режима в помещениях групп. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Возр. группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

   1. 

Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все, кроме 1 

младшей 

группы 

2 раза в год 

( сентябрь, май) 

Старшая медсестра 

 

Инструктор  АФК, 

воспитатели  
2. Диспансеризация 

Старшая, под-

готовительная 

1 раз в год , старшая медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп  

2. Физкультурныезанятия 

  

Все группы 

1 младшая 

группа 

3 раза в неделю 

В 

3 раза в неделю 

Инструктор АФК 

Воспитатели групп 4. Подвижные игры Все группы Ежедневно Воспитатели групп, инструктор по 

АФК 5. Гимнастика после сна 

 

 

 

 

   

снадневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная  
2 раза в неделю Воспитатели групп, инструктор по 

АФК 

7.     

 8.  Физкультурные досуги Все, кроме 1 

младшей 

1 раз в месяц Воспитатели  

 9. Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год музыкальный руководитель, 

воспитатели групп,  

10. День здоровья Все группы 

 

1 раз в квартал Инструктор  АФК 

     

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.     

2 С-витаминизацией 3 -го 

блюда 

Все группы круглогодично Медсестра 

2. 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями, 

фитонцидные средства 

(лук, чеснок)) 

Все группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения инфекции 

Медсестра  

Воспитатели групп  

3. Рециркуляторы  Все группы В течение года Воспитатели 

4. Санитайзеры Все группы В течение года Воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

 

 

 

1. Контрастные воздушные 

ванны 
Все группы После дневного сна Воспитатели 

 

 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале, в 

бассейне 

Инструктор  АФК, воспитатели 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной  водой 

 

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

5 Утренний прием на воздухе Все группы По условиям погоды Воспитатели  

6 Прогулка  Все группы Ежедневно, по погодным 

условиям 
воспитатели 
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Система физкультурно-оздоровительной работы  

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

 

Создание условий для 
двигательной активности 

 

Гибкий режим;  
занятия по подгруппам;  

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала,  

спортивных уголков в группах);  
индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

подготовка специалистов по двигательной деятельности . 

Система двигательной 

активности +  
+ система психологической 

помощи 

 

Утренняя гимнастика;  

прием детей на улице в теплое время года;  
физкультурные занятия;  

двигательная активность на прогулке; физкультура на улице;  

подвижные игры; физкультминутки на занятиях;  
гимнастика после дневного сна;  

физкультурные досуги, забавы, игры;  

спортивно-ритмическая гимнастика;  
игры, хороводы, игровые упражнения;  

оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы; психогимнастика  

Система 
закаливания 

 

В повседневной 
жизни 

 

 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  
утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика,  игры);  

облегченная форма одежды;  
ходьба босиком в спальне до и после сна;  

сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

контрастные воздушные ванны (перебежки);  

солнечные ванны (в летнее время); обширное умывание  

Специально 

организованная 

Полоскание рта;  

фиточай  

Организация рационального 

питания 

Организация второго завтрака (соки, фрукты); введение овощей и 

фруктов в обед и полдник; замена продуктов для детей-аллергиков; 
питьевой режим . 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, физической 
подготовленности, 

психоэмоционального состояния 

 

Диагностика уровня физического развития;  

диспансеризация детей детской поликлиникой;  

диагностика физической подготовленности;  
диагностика развития ребенка;  

обследование психоэмоционального состояния детей психологом;  

обследование логопедом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Нетрадиционные: 

(дыхательная гимнастика, 

самомассаж,  минутки 

кинезиологические) 

Все группы 

Ежедневно  Воспитатели, специалисты 
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1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка  
Программа воспитания дошкольного образования ОГКОУ «Школа-интернат №91» далее – 

(Программа) создана Рабочей группой педагогического коллектива ОГКОУ «Школа-интернат 

№91»  с учетом требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Рабочая программа воспитания детей с нарушением зрения  является обязательной частью 

образовательной программы адаптированной программы дошкольного образования ОГКОУ 

«Школа-интернат №91»  для  слепых, слабовидящих и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Программа составлена с учетом стратегических документов:  

- Конституции Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;  

- Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

Программа представлена тремя основными разделами:  

- Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач 

воспитания.  

- В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации 

программы.  

Коллектив  вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся 

социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

1.2. Особенности реализации воспитательного процесса и основные традиции 

воспитания  
Процесс воспитания  основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС 

дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ) и детей;  

- уважение личности ребенка.  
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В процессе осуществляемой деятельности в дошкольных группах сложились свои традиции 

(акции, праздники, мероприятия, тематические проекты) и приоритетные направления работы, 

который отображены в укладе ДОУ.  

Уклад детского сада– это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни детского сада.  

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками  ).  

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.  

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает 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.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики.  

Воспитывающая среда ДОУ – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность, имеющая коррекционную направленность. 

Общности (сообщества)   
Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками . Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

– 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;  
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– 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.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников  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 

с ОВЗ  в семье и в детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность.  

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.  

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, 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. 
Воспитатель должен воспитывать 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 должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 
поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом.  
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В рамках 
социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания.  

Деятельности и культурные практики в  детском саду с нарушением зрения.  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В соответствии с принципами , сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 

«содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
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(субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В качестве средств 

реализации целей воспитания выступают следующие основные деятельности и культурные практики:  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные 

и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

1.3. Основные принципы дошкольного образования  
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. Каждый ребенок с ОВЗ имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и 
защиту его прав на свободу и развитие.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  
Принцип культуросообразности. 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 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 взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.  
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Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

 

1.4. Цель и задачи, принципы и подходы к формированию программы  
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, п. 

2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).  

Исходя из данного определения, сформулирована общая цель воспитания - создание условий 
для социализации детей дошкольного возраста с нарушением зрения  на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  
Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в социально 

значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у него развивается 

позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных 

делах.  
Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили конкретные 

задачи:  
1. Воспитывать дошкольников с нарушением зрения на основе правил и норм поведения.  
2. Воспитывать здоровую личность, ориентированную на здоровый образ жизни.  

3. Приобщать воспитанников к традициям, истории и культуре своей семьи, детского сада, 

города, страны.  

4. Развивать у воспитанников чувства патриотизма и гражданственности.  
5. Приобщать дошкольников к социокультурным, духовно-нравственным ценностям.  

6. Формировать мотивы потребностей и правил экологически целесообразного поведения и 

деятельности.  
7. Формировать положительное отношение к труду своему и бережное отношение к труду 

других.  

8. Воспитывать уважение к нравственно-духовным ценностям, характерным для русского народа 
сформированным на основе традиций и обычаев.  

9. Воспитывать уважительное отношение к людям иной национальной принадлежности, 

культуре, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья.  

 
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе организованной образовательной деятельности (непрерывной образовательной 

деятельности), режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы, 
через коллективно-практическую деятельность, учитывая традиции детского сада , и конструктивное 

взаимодействие педагогов  и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста с нарушением 

зрения 
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Целевые ориентиры воспитательной работы 
для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  

 

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности  
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Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 
 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

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 

зачатки 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 со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную 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 и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  
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        Целевые ориентиры и конкретные задачи воспитания позволяют выделить приоритеты 

воспитания. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» раздел 4 подраздел 4.5)  

 

Приоритеты воспитания для детей (1-3) года. 
- Имеет первичные представления о себе, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении.  

- Имеет представления об элементарных потребностях растений и животных, понимает, что 

человек ухаживает за растениями и животными, проявляет эмоции, чувства.  

- Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения.  

-  Проявляет интерес к народному искусству.  

Приоритеты воспитания для детей (4-5) лет. 

- Ребёнок доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них, откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.  

- Имеет представления о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Стремится 

узнать от взрослого некоторые сведения о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада, о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении, знает 

государственные праздники (Новый год, 8, марта, 23 февраля, 9 мая), имеет представление об 

Армии России(военные профессии, о значении армии в защите страны) Самостоятельно может 

рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры.  

- Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.).  

- Владеет правилами поведения и безопасности на улице, в транспорте, в дошкольном 

учреждении. Знает и соблюдает основные правила поведения и безопасности в природе.  

- Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям 

других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность.  

- Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях.  

 

Приоритеты воспитания для детей (5-6) лет. 
- Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе.  

- Самостоятельно объединяется для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
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взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность, соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров.  

- Выполняет отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их.  

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

- Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром.  

- Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, традициях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города. Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности.  

- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.  

- Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

Приоритеты воспитания для детей (6-7) лет. 
- Стремиться быть любящим, заботливым, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи. 

Стремиться быть вежливым и опрятным, приветливым и доброжелательным. Соблюдает правила 

личной гигиены, режим дня, ведёт здоровый образ жизни.  

- Выполняет посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим, быть 

трудолюбивым, доводить начатое дело до конца, уважать чужой труд, ценить его.  

- Знает и любит свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну, 

испытывать чувство гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне, знать 

героические страницы истории своей страны, своего города, своей семьи, гордиться культурным 

наследием своей страны.  

- Стремиться принимать участие в проектах значимых для страны, города, дошкольного 

учреждения, семьи; Стремиться самостоятельно организовывать мероприятия, связанные с 

традициями семьи и группы.  

- Бережёт и охраняет природу (ухаживать за комнатными растениями в детском саду или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы). 

 - Знает о необходимости экономии природных ресурсов.  

- Проявляет миролюбие — не затевать ссор и конфликтов, стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе, стараться быть дружелюбным.  

- Проявляет позитивный интерес к новому, проявляет любознательность, ценит знания.  
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- Уверен в себе (подкрепляя свою уверенность правилами и нормами социального 

поведения), открыт и общителен, не стесняется быть в чём-то непохожим на других ребят, 

понимая и принимая индивидуальность себя и каждого.  

- Уважительно относится к людям иной национальной принадлежности, культуре, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья.  

- Умеет сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремится оказать 

посильную помощь, устанавливать хорошие отношения с другими людьми.  

- Уметь ставить перед собой посильные цели и проявлять инициативу, действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы воспитания  
На этапе окончания дошкольного детства воспитанники  с нарушением зрения способны 

быть:  

Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 

самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы учиться с 

интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всех жизни.  

Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными и 

самостоятельными:  
Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей действительности. Они 

развивают свою природную любознательность и познавательную активность, приобретая 

жизненные, практические навыки, необходимые для проведения исследований и проявления 

самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Они испытывают 

удовлетворение от получения новых знаний и умений и сохраняют стремление к познанию новых 

впечатлений.  

Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление о 

социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей и готовы к 

пополнению этих знаний.  

Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны решать сложные проблемы 

адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт познания, которые 

поддерживают их успешность в определенных видах деятельности. Стремятся содействовать 

своему образованию и личностному развитию.  

Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое 

здоровье:  

Дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои потребности в двигательной 

активности. Они имеют представления о функционировании своего организма и условиях, 

необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. Они овладевают навыками 

безопасного поведения в быту, в природе, в социуме.  

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными 

навыками, уверенностью, излагают информацию, взаимодействуют с другими.  

Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей, общества. 

Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру и 

гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия с другими 

людьми (из других социальных групп, национальных сообществ). Способны к поиску 

разнообразных точек зрения.  

Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине:  
Дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории своей 

страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют на государственные 

символы.  

Доброжелательными и заботливыми:  
Детям свойственно сопереживание, эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам и 

нуждам других людей. Они проявляют желание помочь другим людям, быть им полезными, 

стремиться привносить положительные изменения в жизнь других и заботиться об окружающих 

людях (прежде всего о близких и родных), о питомцах, о природе.  
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Социально-адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения.  

Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям.  

Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, физической и 

эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так и для других. Они 

осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром.  

Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют независимость, 

стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности новые роди, идеи и способы 

деятельности.  

Планируемые результаты освоения Программы воспитания вытекают из целей, задач 

Программы воспитания, целевых ориентиров, и представлены в соответствующих модулях.  

 

Раздел II. Содержательный 
2. Виды, формы, методы и содержание воспитательной деятельности 

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной деятельности педагогов с 

детьми используемые ими в процессе воспитания: игровая, познавательная, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная, художественно-

эстетическая, физкультурно-оздоровительная, социально-коммуникативная деятельность.  

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные во 

времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, которые 

педагог использует для достижения цели воспитания: ролевая игра или игра по станциям, беседа 

или дискуссия, проект, или поход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант, чтение 

художественной литературы, сюжетно-ролевая игра, экологическая деятельность, деятельность по 

ОБЖ, ЗОЖ и т.д., рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, спектакль, экскурсия, КТД и т.п.  

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных видов и 

форм деятельности.  

Содержание и формы деятельности – явления взаимосвязанные, ведь содержание всегда в 

том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит.  

1. Усвоение ребенком социально значимых знаний, то есть знаний о тех объектах и 

явлениях, которые считаются значимыми в окружающем его обществе, которые ценятся в нем 

более всего. Такие знания помогут растущему человеку лучше ориентироваться в жизни этого 

общества, понимать, на каких ценностях оно базируется, что в нем считается нужным и 

правильным, что в нем осуждается и табуируется, каковы формы социально одобряемого и 

социально неодобряемого поведения. Это те знания, без которых он рискует вести себя в обществе 

неадекватно ожиданиям этого общества. Все это можно назвать когнитивной, «знаниевой» 

стороной процесса личностного развития ребенка.  

2. Развитие социально значимых отношений ребенка, то есть позитивных отношений к тем 

объектам и явлениям, которые признаются в окружающем его обществе ценностями. Развивая в 

себе такие отношения, ребенок получает больше возможностей для гармоничного вхождения в 

общество, в сложившуюся в нем систему социальных отношений. Это можно назвать 

«отношенческой» стороной процесса личностного развития ребенка.  

3. Приобретение ребенком опыта осуществления социально значимых дел, то есть тех дел, 

которые были бы направлены на пользу окружающего его общества, которые считаются в этом 

обществе значимыми. Такой опыт приобретается в процессе всевозможных социальных проб 

ребенка, вовлекающих его в те формы реального взаимодействия людей, которые поддерживают 

нормальное функционирование общества. Это можно назвать деятельной стороной процесса 

личностного развития ребенка.  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Данная программа реализуется:  
- в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие;  
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- в пяти модулях: «Я, моя семья, мой детский сад», «Юный исследователь», «В мире 

профессий», «Здоровая планета – здоровый Я», «Маленький Ульяновец – гражданин большой 

России»;  

- в пяти направлениях воспитания: духовно–нравственное, гражданско-патриотическое, 

социокультурное, трудовое, экологическое.  

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  

Содержание воспитательной деятельности представлено в календарном планировании 

рабочей программы воспитания на 2021-2022 учебный год. 

 

2.1. Модуль – 1 «Я, моя семья, мой детский сад» 

Духовно-нравственное направление воспитания  
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 

годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создании условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, двигательная, 

трудовая, эстетическая.  

Практическая реализация целей и задач социального направления воспитания представлена 

в соответствующем модуле. 

 

Модуль – 1 «Я, моя семья, мой детский сад» 

2 -3 года 3 -4 года 4 -5 лет 5 -6 лет 7-8 лет 
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Имеет первичные 

представления о 

себе: знает своё 

имя, свой пол, 

имена членов 

своей семьи. Знает 

назначение 

бытовых 
предметов (ложки, 

расчёски, 

карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться 

ими. Проявляет 

интерес к 

сверстникам; 

наблюдает за их 

действиями и 

подражает им.  

Знает своё имя, 

фамилию, пол, 

возраст; осознаёт 

свои отдельные 

умения и действия. 

Знает членов своей 

семьи и 

ближайших 
родственников. 

Называет хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения, их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида. Проявляет 

интерес к 
сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в 

повседневном 

общении и 

бытовой 

деятельности; 

может 

объединяться в 

парной игре.  

Имеет первичные 

представления о 

своём организме. 

Рассказывает о 

деятельности 

членов своей 

семьи, о 

произошедших 
семейных 

событиях, 

праздниках, о 

любимых 

игрушках, 

домашних 

животных. 

Активно проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 
старается понять 

их замыслы; 

стремится к 

взаимодействию в 

игре, вступает в 

ролевой диалог.  

Знает свои дату 

рождения, адрес, 

номер телефона. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме 

(назначении 
отдельных 

органов, условиях 

их нормального 

функционирования

). Имеет 

представления о 

семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как 

поддерживаются 
родственные связи, 

некоторые 

культурные 

традиции и 

увлечения членов 

семьи.  

Рассказывает о себе, о 

событиях своей жизни, 

об эпизодах раннего 

детства, мечтах, 

подготовке к школе, 

умениях и 

достижениях, о 

профессиях близких, их 
достижениях и 

увлечениях, о детстве 

родителей, их 

школьных годах. Имеет 

представление о 

культурных ценностях 

общества и о своём 

месте в нём.  

Имеет представления о 

семейных и 

родственных 
отношениях, 

культурных традициях 

и увлечениях членов 

семьи.  

 

2.2. Модуль – 2 «Маленький  Ульяновец – гражданин большой России» 

Гражданско-патриотическое направление воспитания  
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 

народу, сознания собственной востребованности в родной стране.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

своему народу, народу России в целом;  

– регуляторно- волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  
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– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, двигательная, 

эстетическая.  

Практическая реализация целей и задач патриотического направления воспитания 

представлена в соответствующем модуле. 

Модуль – 2 «Маленький Ульяновец – гражданин большой России» 

2 -3 года 3 -4 года 4 -5 лет 5 -6 лет 6-8 лет 
Проявляет интерес к 

народному 

искусству: сказки, 
музыка, пляски, 

потешки.  

Способен к 

установлению 

положительных 
контактов между 

детьми, основанных 

на общих интересах к 

действиям с 

игрушками, 

предметами и 

взаимной симпатии. 

Имеет  

представления о 

родном городе, 

некоторых городских 
объектах, освоил 

начальные 

представления о 

родной стране: 

название, некоторых 

общественных 

праздниках и 

событиях.  

 

Проявляет интерес к 

родному городу и 

стране, к 
общественным 

праздникам и 

событиям. Понимает 

многообразие 

россиян разных 

национальностей — 

особенностей их  

внешнего вида, 

одежды, традиций. 

Развит интерес к 

сказкам, песням, 
играм разных 

народов. Знает 

название страны и 

города, в котором 

живёт, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении, 

некоторых 

общественных 

праздниках и 

событиях.  
 

Сформированы 

представления о 

своем городе, его 
особенностях 

(местах отдыха и 

работы близких, 

основных 

достопримечатель

ностях). Понимает 

особенности  

правил поведения 

в общественных 

учреждениях 

города. Проявляет 
интерес к родной 

стране. Имеет 

представления о 

столице, 

государственном 

флаге и гербе, 

основных 

государственных 

праздниках 

России, ярких 

исторических 

событиях, героях 
России. Проявляет 

чувство 

толерантности по 

отношению к 

людям разных 

национальностей  

 

Сформированы 

представления о 

родном городе — 
его гербе, 

названии улиц, 

некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечатель

ностях. Имеет 

представления  

о местах труда и 

отдыха людей в 

городе, об истории 
города и 

выдающихся 

горожанах, 

традициях 

городской жизни. 

Проявляет интерес 

к ярким фактам из 

истории и 

культуры страны и 

общества, 

некоторым 

выдающимся 
людям России. 

Освоил некоторые 

национальные 

мелодии, песни, 

сказки, танцы 

народов мира. 

Проявляет 

толерантность по 

отношению к 

людям разных 

национальностей.  

2.3. Модуль – 3 «Юный исследователь» 

Социокультурное направление воспитания 
Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. Целесообразность модуля заключается в том, что 

исследовательская деятельность оказывает влияние на качественные изменения личности в связи с 

усвоением способов деятельности, приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает 

логическое мышление, способность анализировать, делать выводы.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

      – развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

      – формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.);  

       – поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность.  
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       – развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, умения делать выводы; способствовать развитию психических процессов 

(внимание, память, мышление);  

     – создать условия для проведения экспериментальной и исследовательской деятельности детей.  

Направления деятельности воспитателя:  
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 
Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, исследовательская, 

эстетическая.  

Практическая реализация целей и задач познавательного направления воспитания представлена в 
соответствующем модуле. 

Модуль – 3 «Юный исследователь» 

2 -3 года 3 -4 года 4 -5 лет 5 -6 лет 7-8 лет 
Имеет первичные 

представления о 

себе. Осуществляет 

элементарный 

(внешний) анализ 

существенных 

свойств, качеств, 

признаков 

предметов и 
объектов 

окружающего 

мира. 

Знает своё имя, 

фамилию, пол, 

возраст; осознаёт 

свои отдельные 

умения и действия. 

Называет хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 
ближайшего 

окружения, их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида. 

Различает объекты 

их по сенсорным 

свойствам, 

качествам, 

признакам (цвет, 

форма, размер, 
фактура, масса и 

др.). 

Имеет первичные 

представления о 

своём организме. 

Осуществляет 

сравнение, 

классификацию и 

обобщение 

предметов, 

объектов и 
явлений по 

заданным 

сенсорным 

свойствам и 

другим 

основаниям. 

Проявляет интерес 

к 

исследовательской 

деятельности. 

Знает свои дату 

рождения, адрес. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме 

(назначении 

отдельных органов, 

условиях их 
нормального 

функционирования

). Имеет 

представления о 

свойствах 

отдельных 

предметов. 

Действует по 

инструкции. 

Рассказывает о 

себе, о событиях 

своей жизни, об 

эпизодах раннего 

детства, мечтах, 

подготовке к 

школе, умениях и 

достижениях, об 

увлечениях. Имеет 
представление о 

свойствах 

предметов, любит 

экспериментироват

ь, проявляет 

творческую 

инициативу. 

Осуществляет 

само- и 

взаимоконтроль 

познавательной 
деятельности. 

 

2.4. Модуль – 4 «Труд. В мире профессий» 

Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. Каждый человек мечтает обрести в жизни свое любимое дело, доставляющее 

радость ему самому и приносящее пользу людям. Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, 

постоянно развивающаяся система. Поэтому очень важно познакомить ребенка с профессиями, 
рассказать о тех характерных качествах, которые требует та или иная профессия.  

Формирование представлений детей о мире труда и профессий – это необходимый процесс, 

который актуален в современном мире. И начинать знакомство с профессиями нужно именно с семьи: 
с мамы и папы, бабушки и дедушки, то, что ближе детям.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника: формирование познавательного 

интереса к профессиональной деятельности человека, ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду.  
Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

– Ознакомление с профессиями взрослых в современном мире и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 
и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

– Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  
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– Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  
При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 
возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  
– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  
– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, двигательная, 
трудовая, эстетическая.  

Практическая реализация целей и задач трудового направления воспитания представлена в 

соответствующем модуле 
 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

                                             Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год  
СЕНТЯБРЬ 

Модуль -1 

«Я, моя семья, 

 мой детский сад» 

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 

Модуль – 3 

«Хочу все знать» 

Модуль – 4 

«Все профессии важны» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Модуль – 6 

« В мире 

прекрасного» 

1,2 неделя 

01.09. -  Здравствуй, детский сад. День знаний   

0.3.09.Международный день чистого воздуха.   

08.09 Международный день распространения грамотности 

Здравствуй, детский 
сад.  

Развлечение 

« День знаний» 
( СР, СТ, ПД) 

Международный день 
распространения 

грамотности 
(  СТ, ПД) 

Международный день 
чистого воздуха.   

познавательно-

исследовательская 

деятельность 
( СР, СТ, ПД) 

с/р и: «Детский сад» 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

Спортивный праздник 

« Весёлые старты» 

 ( СР, СТ, ПД) 

 Выставка детского 
творчества: 

«Мой любимый 

детский сад». 
(  СР, СТ, ПД) 

3 неделя 

13.09. – День города 

 

«Наш безопасный 

путь от дома до 
детского сада». 

( СР, СТ, ПД) 

Русская берёзка- символ 

России 
( СТ, ПД) 

Маршрут выходного дня: 

«Места, дорогие моему 
сердцу»  

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Акция  

« Чистый дворик» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

« Осенние весёлые 

старты» 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

Фотовыставка 

детского творчества 
«Мой город – 

Ульяновск  
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

4-5 неделя 

27.09.  День дошкольного работника 

21.09. Всемирный  День Мира   
                                                                                          27.09 -02.10 - Неделя безопасности      

 

День дошкольного 
работника 

Музыкальный досуг, 

посвященный 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Всемирный   
День Мира  

 (СР, СТ, ПД) 

Оформление фотогазет, 
коллажей и других работ 

совместного творчества 

детей, педагогов, 

родителей, посвященных 
дню дошкольного 

работника (оформление 

групп, холла учреждения) 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Беседы: «Кто работает в 
детском саду?  

с/р и: «Детский сад» 
(СР, СТ, ПД) 

  

Неделя безопасности 

Спортивный квест 

Флешмоб  

«С днем дошкольного 

работника» 
(СР, СТ, ПД) 

Выставка детского 
творчества 

«Миру-мир, войны 

не нужно»» 
         (СТ, ПД) 
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ОКТЯБРЬ 
Модуль -1 

«Я, моя семья,  

мой детский сад» 

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

 «Все профессии важны» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

 здоровый Я» 

Модуль – 6 

« В мире прекрасного» 

1-2 неделя 

        01.10. День пожилого человека  01.10 День Музыки 

02.10. День детского здоровья 

    04.10. Международный день защиты животных 

05.10. День учителя  05.10. День врача     

09.10. День почты.  Всероссийский День чтения. 

 

День пожилого человека  
Семейная акция 

«В гости к бабушке» 

(МЛ, СР, СТ, ПД) 
 

 

Всероссийский 
 День чтения 

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

Международный день 

защиты животных 
Проектная деятельность: 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

 

День учителя    
 День почты 

 

(СР, СТ, ПД) 

 

День  детского 
здоровья 

Спортивный досуг  

 « Осторожно светофор» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

 

Тематический  
День Музыки  

Фотовыставка 

« Моё домашнее животное» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

3 неделя 

15.10. День мытья рук 

16.10. День отца           16.10.-  Международный день хлеба  

День отца 

 Спортивный праздник 
 « Мы вместе с папой»            

Проект 

«Эколята - дошколята» 
(СР, СТ, ПД) 

Презентация  

« Откуда хлеб пришёл» 
 (  СТ, ПД) 

Знакомство с профессиями, 

связанными с 
производством хлеба. 

С/р игра: «Пекарь». 

(СТ, ПД) 

 

Всемирный  

День мытья рук 
 

 ( МЛ, СР, СТ, ПД) 

Музыкальный досуг: 

«Осенний бал» 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

Выставка из природных 

материалов «Огородные 

фантазии» 
        ( МЛ, СР, СТ, ПД) 

4-5 неделя 

25.10. День школьных библиотек 

27.10. День плюшевого медведя. День мультфильмов 

28.11- День бабушек и дедушек 

День бабушек и дедушек  

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Знакомство с 

памятниками, 
посвященные 

медведям, коллекции 

монет, марок разных 

Презентация 

 « История появления 
плюшевых мишек» 

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Медведи в творчестве 

День школьных 

библиотек 
( СТ, ПД) 

Проведение бодрящей 

гимнастики 
«Медвежата», 

пальчиковой 

гимнастики, с/р игры « 

Выставка из природных 

материалов « Медвежата» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) Создание 

музея Мишек 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 
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городов и государств» 

 (СТ, ПД) 

художников  

 ( Шишкин, Васнецов) 

( СР, СТ, ПД) 

У медведя во бору» 

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

просмотр мультфильмов 

 « Маша и медведь», 

 « Смешарики»   

 

 

НОЯБРЬ 

Модуль -1 

«Я, моя семья, 

мой детский сад» 

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

 

Модуль – 4 

«Трудовое воспитание» 

«В мире профессий»» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Модуль – 6 

« В мире прекрасного» 

1 неделя 

03.11.  135 лет со дня рождения С.Я. Маршака 

04.11.-  День народного единства 

130 лет со дня рождения 

С.Я.Маршака. Сказка о 

глупом мышонке. 
Вот какой рассеянный. 
 (МЛ, СР, СТ, ПД) 

Виртуальная экскурсия 

по местам боевой славы 

города Москва  
(СТ, ПД) 

Русская береза- символ 

России 

(СТ, ПД) 

с/р и: «Мы -военные 

разведчики» 
(СТ, ПД) 

Игры народов разных 

национальностей  
(СТ, ПД) 

День мяча 

 Рисование символов 

города 

(СТ, ПД) 

2 неделя 

11.11. Международный день энергосбережения 

12.11.  «Синичкин день» 

13.11.   «День доброты» 

 

Чтение  худ .литры 

В.Бианки « Синичкин 
календарь» 

 ( МЛ, СР, СТ, ПД) 

 «Синичкин день» « 

Зимующие и 
перелётные птицы   

нашего края» 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

Международный день 

энергосбережения 
« В гости к волшебной 

лампочке» 

Откуда берется тепло? 
(СТ, ПД) 

Д/игра « Накорми  птиц», 

« Птичье кафе» 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

Конкурс чтецов 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

День доброты 

 
 ( МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

Изготовление 

стенгазеты «Репортаж о 
птицах» 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 

3 неделя 

16.11.-  Международный день толерантности 
18.11.- День рождения Деда Мороза 

20.11 - Всемирный день ребёнка 

21.11. Всемирный день приветствий 

Всемирный день ребёнка 

 Развлечение 

«Мы разные, но мы –

вместе!»  
(СР, СТ, ПД) 

Всемирный день 

приветствий  
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

Международный день 

толерантности  

«Как дружить без ссоры» 

д/и: «Вежливые слова» 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

«Как дружить без ссоры» 

д/и: «Вежливые слова» 

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

« Веселый марафон» 

спортивный праздник 
(СР, СТ, ПД) 

Выставка рисунков 

«Счастливое детство» 

(СР, СТ, ПД) 

Подарок деду Морозу. 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 

4 -5 неделя  
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День матери (последнее воскресенье месяца) 

30.11- День государственного герба 
26.11 - День спасателя 

Музыкальный досуг ко 

Дню Матери «Мамино 
сердце» 

День государственного 

герба  

Символика Ульяновской 
области 

 ( СТ, ПД) 

                     Проект  

 Создание лепбука « Кем 

работают наши родители» 

 (СР, СТ, ПД) 

        День спасателя 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 
 Выставка газет  

«Загляните в мамины 
глаза» 

 ( МЛ, СР, СТ, ПД) 

- 

               ДЕКАБРЬ 

Модуль -1 

«Я, моя семья,  

мой детский сад» 

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Трудовое воспитание» 

«В мире профессий»» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

 здоровый Я» 

Модуль – 6 

« В мире прекрасного» 

1,2 - неделя 

03.12.-  Международный день инвалида           03.12.-  День неизвестного солдата 

       Международный 

день инвалида « Будь 
внимателен ко мне»     

 «Пусть мир будет 

ярче!» Стендовая 
информация для 

родителей 
       (СР, СТ, ПД) 

День неизвестного 

солдата 
 (СР, СТ, ПД) 

 

Презентация 

«Известные люди с ОВЗ»  
( слепые) 

« Мои органы чувств» 

Опыты: «Занимательная 
наука для маленьких 

ученых.» 
(СР, СТ, ПД) 

Экскурсия к врачу 

офтальмологу 
с/р игра « Поликлиника» 

( СР, СТ, ПД) 

Проект  

« Береги свое зрение» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Акция  

«Доброта приносит 
радость» , 

« Белая ленточка»  

2- неделя 

                              05.12 . День доброты.  День добровольцев (волонтеров) 

                                                                                                        08.12. День художников 
                                                                                                       09.12. День героев отечественной войны 

                                                                                                      12.12.-  День Конституции  

Проект  

« Мы –граждане 

России 

День героев 

отечественной войны 
( СТ, ПД) 

Государственные 

символы России  
(СТ, ПД) 

День добровольцев 

(волонтеров) 

Изготовление кормушек. 
(СТ, ПД) 

 

День доброты 
(МЛ, СР, СТ, ПД)  

Акция « Дорогой 

дружбы и добра»  
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

День художников 

  Конкурс рисунков 

«Вдохновление зимы» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

3,4неделя 

Новый год 

22.12   85 лет со дня рождения Э.Н. Успенскому 

Новогодний утренник  
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Участие в  областных 

новогоднихмероприятиях 

«В ожидании рождества»  

 

85лет со дня рождения 

Э.Н. Успенскому  

Знакомство с 

«волшебными 

профессиями» 

Презентации 

«Семейные традиции 

празднования Нового 

 

Выставка детского 
творчества « В мастерской  

Деда Мороза» 



184 

 

(СР, СТ, ПД) (СР, СТ, ПД)  (СР, СТ, ПД) года» (СТ, ПД)        ( МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

ЯНВАРЬ 
Модуль -1 

«Я, моя семья,  

мой детский сад» 

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 

Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Трудовое воспитание» 

«В мире профессий»» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

 здоровый Я» 

Модуль – 6 

« В мире прекрасного» 

1,2 неделя 

01.01. - 10.01. Каникулы. Рождество  

11.01.-  День Спасибо 

 Акция « День 
спасибо» 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 
 (СР, СТ, ПД)) 

Фотовыставка  
«Я. Зима. Ульяновск.» 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

Опыты - эксперименты 
«Волшебный снежок» 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

«Коробочка добрых 
поступков»  

 ( МЛ, СР, СТ, ПД) 
 

« Зимние забавы» 

 ( СТ, ПД)  
Рождественские святки 

( СТ, ПД) 

3 ,4 неделя 

17.01.-  День детских изобретений  
                                                                                               19.01.-  Международный день зимних видов спорта 

     21.01.   Международный день объятий 

27.01. День полного освобождения Ленинграда от фашистской  блокады. 

Видеорепортаж 
 « День детских 

изобретений в группе 

и семье» 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

(СТ, ПД) 

День чудесных 
превращений  

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

Выставка 
изобретательских работ 

(  СР, СТ, ПД) 

 Всемирный день снега 

(Международный день 

зимних видов спорта) 

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Международный день 

объятий 

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

февраль 
Модуль -1 

«Я, моя семья,  

мой детский сад» 

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 
Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Трудовое воспитание» 

«В мире профессий»» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

 здоровый Я» 

Модуль – 6 

« В мире прекрасного» 

2,3 неделя 

                                                                  0.7.02.День зимних видов спорта в России                     08.02.-  День российской науки  

                                                                10.02 День памяти А.С. Пушкина                                       17.02.-  Всемирный День спонтанного проявления доброты   

 

Путешествие в страну 

доброты  
«Эстафета добра» 

(СР, СТ, ПД) 

Проект  

«Вперед – в будущее. 
Город моей мечты» 

(СР, СТ, ПД) 

День российской науки 
Опыты - эксперименты 

(СР, СТ, ПД) 

Знакомство с научными 

профессиями  
(СР, СТ, ПД) 

                                                                                                              

День зимних видов спорта 

в России 

 (СР, СТ, ПД) 

 День памяти  

А.С. Пушкина 

(СР, СТ, ПД) 

4 -5 неделя 
21.02 Международный день родного языка 
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23.02.-  День защитника отечества.  

20.02.-26.02- масленичная неделя 
Международный день 

родного языка 
(СР, СТ, ПД) 

Праздничное 

мероприятие , 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

(СР, СТ, ПД) 

Досуг «Масленичные 

гулянья» 
Семейные традиции 

масленицы 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

Знакомство с военными 

профессиями 
(СР, СТ, ПД) 

 

Спортивный праздник 

Досуг в рамках дня 
Защитника Отечества 

(СР, СТ, ПД) 

Конкурс стенгазет 

«Наши защитники» 
(СР, СТ, ПД) 

 

 

 

МАРТ 
Модуль -1 

«Я, моя семья,  

мой детский сад» 

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 
Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Трудовое воспитание» 

«В мире профессий»» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

 здоровый Я» 

Модуль – 6 

« В мире 

прекрасного» 

1,2 неделя 

1.03. Всемирный день чтения вслух 
04.03. День бабушек 

8.03. Международный женский день 

Праздничный концерт к 

8 марта« Самые лучшие 

на свете». 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

День героев 

отечественной войны 
( СТ, ПД) 

 

Всемирный день кошек 

(1 марта) 

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

Проект «Начинается весна , 

мы сажаем семена» 

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

 Весёлые старты: 

«Вместе с мамой» 
 (МЛ, СР, СТ, ПД) 

 Изготовление 

подарков для мам и 

бабушек 

 ( МЛ, СР, СТ, ПД) 

                                                                                                                 3, 4 неделя 

18.03. День воссоединения Крыма с Россией  

21.03.-  день поэзии      с 21.03-27.03 –Книжкины именины 

22.03.- Всемирный день водных ресурсов 

День поэзии  

Книжкины именины 

Конкурс чтецов «Моя 
любимая игрушка» 

 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

(  СТ, ПД ) 

 

Опыты с водой 

Плакат «Берегите воду!» 

Виртуальная экскурсия в 
музей воды 

 (СТ, ПД) 
 

День добрых дел 

Знакомство с профессией 

«Эколог» (СТ, ПД) 
Акция  

« Полечим книжку»  

( МЛ, СР, СТ, ПД) 

Можно ли жить без 

воды? 
(СТ, ПД) 

День цветных 

карандашей  

Конкурс чтецов 
«Моя любимая 

игрушка» 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

5 неделя 

27.03.-  Всемирный день театра 
                                                                             28.03.  Международный день математиков 

 

Тематический день, 

посвященный дню 
театра 

 (СР, СТ, ПД) 

Экскурсия к театру 
(СТ, ПД) 

Международный день 

математиков  
 (СР, СТ, ПД) 

с/р и: «Мы в театре» 
(СР, СТ, ПД) 

Театрализация на 

экологическую 
тематику (СР, (СТ, ПД) 

Театральная игрушка 

своими руками 

  (СР, СТ, ПД) 
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АПРЕЛЬ 
Модуль -1 

«Я, моя семья,  

мой детский сад» 

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 
Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Трудовое воспитание» 

«В мире профессий»» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

 здоровый Я» 

Модуль – 6 

« В мире прекрасного» 

1,2 неделя 

1.04  День юмора и смеха. Международный день птиц  
                                                                                   2.04.-  Международный день детской книги.  День рождение Г.Х. Андерсона 

                                                                                            6.04.- Всемирный день мультфильмов 

 

День юмора и смеха 

Юмарина -2022  
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Международный день 

птиц  
Видеоролик 

«Птицы Ульяновской 

области» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Международный день 

детской книги 
День рождение  

Г.Х. Андерсона 

         (СР, СТ, ПД) 

: «Юный орнитолог» 

Акция « Покорми птиц»     
 

(МЛ, СР, СТ, ПД)  

Спортивный досуг 

«Путешествие в 
Сказкоград»  

 

(СР, СТ, ПД) 

Всемирный день 

мультфильмов 

 « Моя любимая 

игрушка»  
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

                   07.04. -  Всемирный день здоровья   

Репортажи о занятиях 

физической культурой в 

семье  
(СР, СТ, ПД) 

Экскурсия на стадион 
(СР, СТ, ПД) 

Викторина «Будем 

здоровы» 
(СТ, ПД) 

д/и: «Полезно-вредно» 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

с/р и: «Больница» 

Знакомство с 

медицинскими 
профессиями 
(СР, СТ, ПД) 

Досуговое мероприятие 

« В царстве здоровья» 

(СР, СТ, ПД) 

Коллаж «Здоровое 

питание», 

Плакат «Береги 
здоровье!» (СР, СТ, ПД 

3 неделя 

12.04. Международный день космонавтики  

 Виртуальная экскурсия 
в планетарий 

            (СР, СТ, ПД) 

Международный день 

памятников и 

исторических мест 

(СТ, ПД) 

Конструирование 
«Космические корабли» 

(СТ, ПД) 

с/р и: «Космонавты» 
«Исследователи новой 

планеты» 
(СТ, ПД) 

Спортивный досуг ко 
Дню космонавтики 

(СР, СТ, ПД) 

«Первые в космосе» - 
выставка творческих 

работ. 

(СР, СТ, ПД) 

4 неделя 
18.04.Международный день памятников и исторических мест 

22.04.-  Международный день Земли 

24 апреля « Пасха» 
30.04.-    День пожарной охраны 

« Пасхальный звон 
колоколов»- 

 тем. развлечение 
(СР, СТ, ПД) 

Международный день 

памятников и 

исторических мест 

(СР, СТ, ПД) 

День Земли 
Экологическая акция: 

Акция « Посади дерево» 

 
(СР, СТ, ПД) 

 

День пожарной охраны  
МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

 «Сад дружбы» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Коллаж 
 «Счастливая Земля» 

(СР, СТ, ПД) 

МАЙ 
Модуль -1 

«Я, моя семья,  

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 
Модуль – 3 

«Юный исследователь» 

Модуль – 4 

«Трудовое воспитание» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

Модуль – 6 

« В мире прекрасного» 
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мой детский сад» «В мире профессий»»  здоровый Я» 

1,2 неделя 
1.05.Праздник Весны и Труда в России. (День международной солидарности трудящихся) 

3.05. День солнца 

09.05. -  День Победы 
12.05. Всероссийский день посадки леса 

 

Музыкальный досуг, 

«День победы»  
(СР, СТ, ПД) 

Всероссийская Акция-

шествие «Бессмертный 
полк» 

Праздничный Салют 
(СР, СТ, ПД) 

3.05. День солнца 

(СР, СТ, ПД) 

Всероссийский день   

посадки  леса 

 (СР, СТ, ПД) 

  

Квест –игра « Секретное 

донесение» 
 (СР, СТ, ПД) 

Открытка 9 мая  

Акция «Окна Победы» 
(СР, СТ, ПД) 

3 неделя 

12.05. Всероссийский день посадки леса 

15.05.-  Международный день семьи  

Международный день 

семьи 
 « Моя семья – мое 

богатство»      
 (СР, СТ, ПД) 

« «Герб семьи»  

«Семейное древо» 
(СТ, ПД) 

 Всероссийский день 

посадки леса 

 

(СР, СТ, ПД) 

 

Спортивный досуг 

«Спортивная семья» 
(СТ, ПД) 

Выставка рисунков  

« Моя семья» 
 ( СР, СТ, ПД) 

 4 неделя 

18.05. -  Международный день музеев  

   24.05.  День славянской письменности 
                                                                                 27.05. Общероссийский день библиотек 

 

Выпускной бал  

«До свидания, Детский 
сад» 
(ПД) 

День Славянской 

письменности и 

культуры 

         (  СТ, ПД) 

Международный день 

музеев 

Посещение музея по 
выбору родителей 

( СР, СТ, ПД) 

Общероссийский день 

библиотек 

( СР, СТ, ПД) 
 

    День пограничника 

 (  СТ, ПД) 
Создание группового 

музея 
(МЛ, СР, СТ, ПД 

 

ИЮНЬ 
Модуль -1 

«Я, моя семья,  

мой детский сад» 

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 
Модуль – 3 

«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 

«Трудовое воспитание» 

«В мире профессий»» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

 здоровый Я» 

Модуль – 6 

« В мире прекрасного» 

1,2 неделя 

1.06-  День защиты детей  

5.06-  Международный День друзей. День эколога 

06.06-  День рождения А.С. Пушкина.   День русского языка 
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Досуг в рамках Дня 

защиты детей 

 ( МЛ, СР, СТ, ПД) 

День рождения А.С. 

Пушкина 
 

День русского языка 

(СР, СТ, ПД) 

День эколога 

Экологический 

праздник «В гостях у 

Лесовичка» 
 (СР, СТ, ПД) 

 (СР, СТ, ПД)  

Развлечение не мешайте 

мне трудиться 

Знакомство с 

профессиями: «поэт, 

актер) 
(СТ, ПД) 

Экологическая игра: 

«Эколята – друзья 

природы» 
 (МЛ, СР, СТ, ПД) 

Виртуальная экскурсия 

в музей-квартиру А. С. 

Пушкина 

выставка рисунков 
(поделок, аппликации) 

«Сказки Пушкина» 
           (СР, СТ, ПД) 

3 неделя 

12.06.-  День России 

Рассматривание кукол 

(иллюстраций, 

фотографий) в 
национальных 

костюмах, символов 

России (герба, 

флага);Конкурс чтецов: 

«Россия – Родина моя» 

 (СР, СТ, ПД) 

Онлайн- путешествие 

по территории страны 

(СР, СТ, ПД) 

Неделя « Познай 

Россию» Проектная 

деятельность 
(конструирование или 

создание макета и 

презентация карты 
России, своего города, 

села, главной улицы) 
(СТ, ПД) 

Мастерская (российский 

флаг, 

достопримечательности 
России, например, Кремль, 

костюмы народов России и 

др.); 

(СТ, ПД) 

Флэш-моб: «Мы – 

россияне» 

Русские народные игры 
( МЛ, СР, СТ, ПД 

Конкурс семейных 

рисунков « Мы- это 

Россия» 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

Проект ( рисование» 

Салют в честь праздника 

России» 

4 неделя 

22.06. День памяти и скорби 

23.06.  Международный Олимпийский день 

 

Виртуальная экскурсия 

по спортивному 
комплексу  

« Олимпийский» 

 «Летние виды спорта» 
 (СР, СТ, ПД) 

 

День памяти и 

скорби 

 
(СТ, ПД) 

Составление кроссворда 

о летних видах спорта 
(СТ, ПД) 

Летняя школа 

безопасности 
( МЛ, СР, СТ, ПД) 

.Досуг «Легкая 

атлетика-королева 
спорта» 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 

Видео – сообщение: 

«Мой любимый  вид 
спорта» 

Фотовыставка  

« Физкультурный уголок 

дома» 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

ИЮЛЬ 
Модуль -1 

«Я, моя семья,  

мой детский сад» 

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 

Модуль – 3 

«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 

«Трудовое воспитание» 

«В мире профессий»» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

 здоровый Я» 

Модуль – 6 

« В мире прекрасного» 

1 неделя 

08.07.-  День семьи любви и верности 

День семьи любви и 

верности  
МЛ, СР, СТ, ПД 

 

Семейное путешествие 

за пределы города 
 МЛ, СР, СТ, ПД 

 

с/р игра: «Семья» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Трудовой десант: 

 «с заботой о цветах»  
(СТ, ПД) 

Спортивный праздник « 

Мама, папа и я –
спортивная семья» 

МЛ, СР, СТ, ПД 

Выставка рисунков 

« Моя весёлая семья» 

(СТ, ПД) 
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2 неделя 

11.07. -  День Почты России 

16.07. День рисунков на асфальте 

Акция: «Напиши 
письмо дедушке» 

(СР, СТ, ПД) 

Экскурсия на почту 
России 

(СР, СТ, ПД) 

 Все профессии в почёте 

МЛ, СР, СТ, ПД 

 

Досуг « Солнце. воздух 

и вода, наши лучшие 

друзья» 

МЛ, СР, СТ, ПД 

День рисунков на 

асфальте « Весь мир 

на асфальте» 

МЛ, СР, СТ, ПД 

3неделя 

18.07.-День ГБДД 

 Тематический день 

«Наши друзья 
дорожные знаки»  

День ГБДД 

 
 (СР, СТ, ПД) 

Проектная деятельность 

(конструирование или 

создание макета 

улицы, перекрестка, 

пешеходного перехода 

др.); 

СР, СТ, ПД) 

мастерская 

-(изготовление знаков 

дорожного движения). 

- изготовление«рисуночных» 

писем родителям, друзьям. 
(СР, СТ, ПД) 

 

Поведение на дорогах 

Квест- игра 

Конкурс рисунков  « 

Наши друзья дорожные 

знаки 

4 неделя 

День ВМФ Последнее воскресение июля 

30.07.-  Международный день дружбы 

Международный 

день дружбы Досуг: 

«Я, ты, он, она-

вместе дружная 
семья»  

( МЛ, СР, СТ, ПД) 

День ВМФ 

Экскурсия на Военно-

морской парад  

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Почему не тонут 

корабли» 

Международный день 

дружбы Изготовление 

стенгазеты «Дружба 

крепкая не сломается...» 
(СР, СТ, ПД) 

Флэш - моб «Яблочко» 

(СР, СТ, ПД) 

Изготовление 

стенгазеты «Дружба 

крепкая не 

сломается...» 
(СР, СТ, ПД) 

август 
Модуль -1 

«Я, моя семья,  

мой детский сад» 

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 
Модуль – 3 

«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 

«Трудовое воспитание» 

«В мире профессий»» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

 здоровый Я» 

Модуль – 6 

« В мире прекрасного» 

1,2 неделя 

05.08.  Международный День светофора 

8.08.   Всемирный день кошек 

«День кошек в 

России» 
(СР, СТ, ПД) 

Виртуальная экскурсия на 

выставку кошек 

(СР, СТ, ПД) 

Проект  

« Такие удивительные 

кошки» 
(СР, СТ, ПД) 

«Как ухаживать за кошкой» 
(СР, СТ, ПД)  

 « Наш друг светофор» 

(СР, СТ, ПД) 

Театрализованное 

представление « Кошкин 

дом»  

(СР, СТ, ПД) 

3неделя 

14.08-  День физкультурника 
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19.08 Международный день окружающей среды. 

20.08 День рождения Чебурашки 

Развлечение « С  

днем  рождения, 

Чебурашка!» 

 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 

 19.08 Международный 

день окружающей 
среды. 

 «Что полезно для 

здоровья?» 
(СР, СТ, ПД) 

 Развлечение 

 «Не мешайте мне трудиться» 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 

День физкультурника 

Летняя спартакиада 
( МЛ, СР, СТ, ПД 

Творческая выставка: 

«Подарок на день 

рождение Чебурашки» 

 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 

4 неделя 

22.08.-  День Государственного Флага РФ 

 Торжественное 

поднятие Флага РФ 
( СТ, ПД) 

Проект«Мой край 

задумчивый и нежный»  

(СТ, ПД) 

 

Викторина» Что мы знаем о 

флаге» РФ?» 

 (СР, СТ, ПД) 

Музыкально-

спортивный праздник 
 « День Российского 

флага в детском саду» 
(СТ, ПД) 

Творческая выставка 

Символика города. 

Изготовление флагов 

России детьми и 

родителями 

(СТ, ПД) 
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