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ВВЕДЕНИЕ  

            Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабовидящих детей  ОГКОУ « Школа-интернат №91» (далее – Программа, АООП) 

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 слабовидящих детей  

           Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а АООП представляет способы и 

средства их достижения.  
             АООП ДО слабовидящих детей является документом, с учетом которого в учреждении 

осуществляется образовательная деятельность на уровне дошкольного образования, программа 

разрабатанна и утверждена для слабовидящих детей  дошкольного возраста. 

            По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  
            Рамочный характер АООП ДО слабовидящих детей раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в дошкольных группах учреждения, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей слабовидящих детей 

раннего и дошкольного возраста, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях 

             Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

             Целевой раздел АООП для слабовидящих дошкольников включает пояснительную 

записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности развития и 

особые образовательные потребности слабовидящих 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 

слабовидящими воспитанниками видов детской деятельности; образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей со зрительной депривацией; 

раскрытие аспектов образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с детьми; 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

           Программа определяет примерное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей 

слабовидящих детей, их особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-

компенсаторных задач по направлениям педагогической деятельности. Освоение 

адаптированного к особым образовательным потребностям детей с нарушением зрения 

содержания пяти образовательных областей обеспечивает развитие у слабовидящих 

воспитанников предпосылок освоения на следующей ступени образования АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся.  

С учетом особых образовательных потребностей слабовидящих детей дошкольного возраста 

         С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением зрения 

содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей слабовидящему 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 слабовидящих детей  в общество. 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 
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деятельности педагогов и слабовидящих детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

 Под совместной деятельностью педагогов и слабовидящих 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 -слабовидящий», на умения зрячего взрослого социума организовывать все 

виды детской деятельности слабовидящего ребенка с опорой на компенсаторные процессы, 

поддерживать его инициативность и доступную самостоятельность в разных сферах 

жизнедеятельности.  

Под самостоятельной деятельностью слабовидящих детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданного образовательного коррекционно-

развивающего пространства, обеспечивающего выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам,  позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Особое внимание в Программе уделяется созданию взрослыми условий 

общения и практического взаимодействия сверстников в системе координат «слабовидящий-

слабовидящий», «зрячий-слабовидящий». 

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа и осуществляется материально-техническое обеспечение реализации программы, 

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 слабовидящих детей дошкольного возраста, дано 

определение нормативных затрат на оказание государственной услуги по дошкольному 

образованию слабовидящих детей. 

     Объем обязательной части Программы должен составлять не менее 60% от общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен 

составлять не более 40% от общего объема. 

          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  ОГКОУ « 

Школа-интернат №91»  Система оценивания качества реализации программы направлена, в 

первую очередь, на оценку созданных в дошкольных группах условий внутри 

образовательного процесса. 

         АООП ДО для слабовидящих детей составлена в соответствии с Федеральным законом 

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

Федерации",  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и   «Примерной  адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования слабовидящих детей (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол №6/17 от 7.12.2017 г.) 

     Программа разработана для слабовидящих детей, возрастная группа 3-7 лет (четыре года 

обучения).  

      Содержание АООП ДО выстроено в соответствии с программой «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2020 г.) и концептуальных 

положений авторов «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» / Под ред. 

Плаксиной Л.И., Бельмер В.А,Григорьевой Л.П., Денискиной В.З. и др. (Экзамен.: 2003г.) 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабовидящих 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 слабовидящих 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 слабовидящими 

детьми  Данный раздел содержит специальные условия для получения образования 

слабовидящими 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 и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  
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        Коррекционная работа, проводимая в Учреждении направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития слабовидящих детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) освоение Программы слабовидящими детьми, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

        Коррекционно - образовательная работа со слабовидящими 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 слабовидящих 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.  

        В Программе представлена краткая презентация 

 

1.1.1.Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Цель АООП для слабовидящих дошкольников – создание образовательной среды, 

обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им 

адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей через удовлетворение им особых образовательных потребностей, 

формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное благополучие 

слабовидящему ребенку, осуществляющему жизнедеятельность в условиях трудностей 

зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

Задачи реализации АООДО слабовидящих детей: 

 - формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с развитием 

им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности, преодолением 

пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности;  

 - обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в 

области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими дошкольниками трудностей 

зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, 

целостных и детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением 

осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных нарушений в 

сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена прямым или 

косвенным влиянием нарушенного зрения; 

 - обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием представлений о его предметно-объектной, 

предметно-пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, 

родовых, логических; 

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

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

самореализации и самопрезентации в среде сверстников;  

 - обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их особых образовательных 

потребностей; 
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- создание условий для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением готовности к освоению письма и чтения как базовых учебных 

умений, развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, развитием их общей и двигательной 

активности; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и образования 

слабовидящих детей.. 

1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих 

детей. 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, цветового 

зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в совокупности, 

осложняющие стабильное качественное получение и обработку информации с ограничением 

зрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в 

ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля. Среди причин 

слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наследственного характера, аметропии 

(разные виды нарушений рефракций), врожденные, перинатальные патологии: пороки и 

аномалия развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также 

патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных 

внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные деформации глаза и 

отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения сетчатки и 

недоразвитие или атрофия зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников, посещающих 

детский сад – это дети с ретинопатией недоношенных.  

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих 

детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения функций – 

2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности является 

сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, а, 

следовательно, разнородность этой группы воспитанников характеризуется разной степенью 

ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному передвижению, к 

деятельности (ее организации и осуществлению). По показателям остроты зрения на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются три степени слабовидения. 

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

острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень 

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

значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – поля зрения 

(варианты ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая 

слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения 

(повышение или понижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей 

возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов зрительной 

системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур глаза или в 

виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 

группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия 

слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством 

мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные 

возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на 

глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 

миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.  
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У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, т. к. к 

ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными клинико-

патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как следствие, к 

значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением высокой 

степени, 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 – первый год жизни), включение сохранных 

и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, тем самым, значительно 

осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений и восприятия, зрения 

в целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня 

чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна ранняя 

офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством 

ношения ребенком очков (по назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным 

фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с 

ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком 

окружающей действительности с формированием целостного образа отражения и с 

обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по 

общим законам с нормально видящими. В то же время для слабовидящих дошкольников 

характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных 

прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые определяют их 

психолого-педагогическую характеристику. Общей типологической особенностью развития 

детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта 

выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

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

сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими 

особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и 

в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников выступает 

степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития нормально 

видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, что может 

проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  

со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для 

слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с 

предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении 

младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к 

сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих и 

нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

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

перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости, 

константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере – 

отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В 

познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр 

слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с 

недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определенными 
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трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены 

к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 

степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три 

группы психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

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

возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-

перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. 

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

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

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

движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

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

практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ребенка 

способствует появлению таких вторичных нарушений,  как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов 

и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;  

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

новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, 

трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения, 

группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные интегративные 

психические образования), становление и развитие которых определяется социальными 

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

развитию пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого 

социума к возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях 

воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии относительно слабовидящих, – 

гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с 

окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков 

от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 

эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента 

умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной 

организации для его поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития 

слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об 



11 
 

окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования 

и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и 

сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: 

суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания полноты, 

дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная 

активность; речь и уровень речевого  развития (его достаточность или недостаточность) 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 

действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и 

требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – 

развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, 

активизация и совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, 

создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей 

его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности; практические умения и 

способы познавательной деятельности формируются как способом подражания, так и 

посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного 

мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, 

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

взрослых умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих 

дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

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

их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, 

ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-

сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное 

развитие мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, 

быстроты реакции, выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас 

двигательных умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое 

подражание невозможно), трудности и длительность формирования двигательных навыков 

(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, 

трудности освоения игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной 

ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

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

предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием 

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

объектов действительности, трудности формирования представлений о созидательной, 

художественной деятельности человека, трудности формирования понятий «красивый», 

«безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, 

так и особенности его протекания в психической деятельности. 
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К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

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

процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов 

восприятия; 

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

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у 

нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным фактором, 

обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость), малый объем 

и низкое качество составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

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

качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия 

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

его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением 

зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

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

степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, 

его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и пространственной 

ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 

способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 

оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-

физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на 

зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния 

ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или 

сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 

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

слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в 

познании;  
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- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 

слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям 

слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных 

отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий 

ребенок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим 

дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития 

слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся 

потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов 

чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении 

психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 

мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и 

осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество 

оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 

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

формировании и осмыслении картины мира; 

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

отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и 

практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием 

коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 

деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием картины 

мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, 

логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 

препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка 

правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; 

формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 

особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-

рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 

трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата 

орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 
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контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией и 

развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на 

микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом 

степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 

зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия 

окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 

пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов 

чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром,  умений и навыков 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека.  

                                                                                                                                                  

1.1.3. Приоритетные направления деятельности дошкольной образовательной 

организации 

Выбор приоритетных направлений деятельности дошкольных групп Учреждения 

обусловлен особыми образовательными потребностями слабовидящих детей и 

необходимостью расширения границ образовательных сред их удовлетворения 

 Направление «Физкультурно-оздоровительная деятельность». 

Выбор данного направления приоритетной деятельности  обусловлен 

недостаточностями и особенностями физического развития слабовидящих детей, их особыми 

образовательными потребностями, связанными с необходимостью особого поддержания их 

здоровья (физического, соматического), охраной и укреплением функциональной 

деятельности сохранных анализаторов, воспитанием двигательной активности, преодолением 

трудностей при формировании двигательных навыков. 

Деятельность  по данному направлению включает: 

- офтальмологическое сопровождение дошкольников с нарушением зрения 

(медицинская реабилитация слабовидящего) 

- организацию профилактической работы и создание офтальмо-гигиенических условий, 

облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и развитие всех структур 

зрительной системы; охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение его 

ухудшения, развитие сохранных и нарушенных зрительных функций, наращивание 

зрительной работоспособности: 

- определение характера и неукоснительное соблюдение режима зрительных нагрузок; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных для 

зрительной работы в соответствии с клиническими формами слабовидения; 

- укрепление мышечной системы глаз, улучшение обменных процессов, 

кровоснабжения (общих и местных); 

- профилактику обострения общих (хронических) заболеваний; 

- организацию жизнедеятельности слабовидящих дошкольников с учетом факторов 

риска по возможному ухудшению состояния их зрительной системы (для детей с глаукомой, 

врожденной высокой близорукостью, патологией хрусталика, заболеваниями сетчатки и 

зрительного нерва, косоглазия); 

- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с нарушением 

зрения, отражающего целесообразную смену покоя и двигательной активности слабовидящего 

ребенка с максимально возможным удовлетворением им последней в непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; 
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- целесообразную организацию режима питания с поддержанием функциональной 

деятельности зрительной системы и наращиванием нервно-физического тонуса зрительного 

анализатора. 

Направление «Образовательная деятельность c обеспечением социализации 

дошкольников со слабовидением высокой степени». 

Социализация – широкий процесс накопления ребенком жизненного опыта, опыта 

взаимодействия с окружающим социумом, наращивание индивидуализации личностного 

проявления. Основная цель приоритетной образовательной деятельности ДОО – приобщение 

слабовидящего ребенка к общечеловеческим ценностям: общению, познанию, 

преобразованию и созданию новых сред и др. как в период младенчества, раннего детства, так 

и собственно в дошкольном возрасте. В соответствии с этим данное направление деятельности 

включает в себя социализацию слабовидящих дошкольников средствами игры. 

В рамках данного направления слабовидящий дошкольник будет иметь возможность 

накапливать и расширять опыт самостоятельной игровой деятельности, опыт 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 слабовидящего ребенка, 

учитывающих особые образовательные потребности этой группы детей: 

- обеспечение безбарьерной игровой среды, ее доступности для освоения ребенком с 

высокой степенью слабовидения; 

- создание игровой среды, побуждающей слабовидящего ребенка к преодолению 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием глубоко нарушенного зрения; 

- вовлечение слабовидящего ребенка в разные виды игр в непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; 

- адекватное отношение взрослого социума к индивидуальным потребностям и готовностью, 

потенциальным возможностям участия ребенка с высокой степенью слабовидения в игре, 

освоении новых игровых сред. 

      Направление «Художественно-эстетическая образовательная деятельность». 

Приоритетность данного направления образовательной деятельности Организации 

обусловлена особой реабилитационной и адаптационно-компенсаторной ролью разных видов 

художественно-эстетической деятельности для слабовидящих детей через присвоение ими 

опыта самовыражения и самореализации, требующих, в свою очередь, не исполнителя, а 

«созидателя», с освоением разных средств выразительности, обогащением чувственной 

основы познания внешнего и внутреннего мира, удовлетворением познавательной активности, 

актуализации творческих способностей, развитием волевых качеств личности, ее 

гармонизации, утверждением и познанием своего «Я». Разные виды художественно-

эстетической деятельности дошкольников с нарушением зрения имеют для них особое 

значение и с точки зрения обогащения, кроме эстетических,  практических, интеллектуальных, 

сенсорных, познавательных и моральных чувств, развития эмоций, их вербальных и 

невербальных средств выражения. 

В соответствии с этим данное направление образовательной деятельности может 

включать в себя создание особой образовательной среды, вовлекающей и предоставляющей 

слабовидящему дошкольнику возможность проявить, реализовать свои способности, 

одаренность, творческие потребности, осваивать опыт самодеятельности, свободы движений, 

свободы речи.  

Реализация данного направления деятельности  требует создания максимально 

благоприятных условий для развития детского художественного творчества слабовидящего 

ребенка с учетом индивидуально-типологических и особых образовательных потребностей 

этой группы детей: 

- определение видов художественно-эстетической деятельности, в которые будут 

вовлекаться дети: музыкально-ритмическая деятельность; музыкально-театральная 

деятельность; певческая деятельность; познавательно-творческая деятельность; 

художественно-творческая продуктивная деятельность; словотворческая деятельность с 
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учетом интеллектуальных возможностей детей и с опорой на детский личный опыт; 

- создание доступной привлекательной для освоения слабовидящими дошкольниками 

определенного вида художественно-эстетической деятельности предметно-пространственной 

среды; 

- создание педагогических условий, побуждающих, поддерживающих 

любознательность, инициативность, творческую активность слабовидящего ребенка, 

помогающих ему развивать устойчивый интерес к деятельности, чувствовать атмосферу 

творчества и сотворчества; 

- привлечение в художественно-эстетическую образовательную среду слабовидящих 

дошкольников (ее создание, адаптация в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников и др.) всех специалистов, реализующих адаптированную 

программу (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, педагог по 

изобразительной деятельности, педагог-психолог) и владеющих адекватными методами и 

приемами взаимодействия с детьми с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей; 

- решение педагогами в реализации направления образовательных задач по 

актуализации интегративных знаний и умений детей из различных областей, коррекционных 

задач: обогащение и развитие чувственного опыта, развитие восприятия, психических 

функций с компенсацией трудностей зрительного отражения, повышение речевого 

потенциала, актуализация опыта и представлений детей в эмоциях, чувствах, практических 

умениях; 

- обеспечение детям возможности воспринимать, эмоционально откликаться на 

продукт и результат своей деятельности (организация презентаций, выставок, концертов  

и др.); 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному направлению с 

развитием ими позитивного восприятия возможностей и личностных достижений 

слабовидящих дошкольников. 

 1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, механизмы адаптации 

Принципами построения адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  в соответствии с требованиями ФГОСДО,  выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных особенностей детей в различных видах деятельности, которое в АООП для 

слабовидящих дошкольников выступает ориентиром в определении структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

со зрительной депривацией в пяти образовательных областях. Учет индивидуально-

типологических особенностей слабовидящих детей указывает на необходимость 

осуществления разработчиками его адаптации в соответствии с принципом педагогической 
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целесообразности в уточнении объема и содержательного наполнения образовательной 

деятельности.  

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 слабовидящих детей следует также придерживаться принципа учета этапов 

онтогенетического развития, закономерностей поэтапного становления ведущих видов 

деятельности.  

Такой подход предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования слабовидящих детей с учетом возможного несовпадения их темпа развития 

возрасту. Важно подбирать и предлагать, вовлекать слабовидящего ребенка в разнообразные 

виды деятельности, содержание которых доступно и актуально на данном этапе для его 

самостоятельности и активности в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом развитии с ориентацией на зону ближайшего 

развития. Это выступает условием и закономерностью развития у ребенка новообразований 

психической деятельности с достижением готовности к освоению нового вида ведущей 

деятельности, нового уровня освоенных деятельностей и новых видов деятельностей. 

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в 

области особенностей развития слабовидящих детей, коррекционной, компенсаторно-

развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы 

воспитанников.  

Адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной 

среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими 

особенностями слабовидящих детей и их особыми образовательными потребностями: 

развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности, 

создание востребованной слабовидящими детьми развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечение адекватного взаимодействия зрячих взрослых со слабовидящим ребенком, 

коррекционно-развивающая работа и др.  

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-развивающей 

(Программа коррекционной работы) деятельностей. Образовательная деятельность и 

коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая специалистами в рамках 

коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области имеет 

коррекционно-компенсаторную направленность, предметное содержание образовательных 

областей учитывается и частично реализуется в рамках коррекционной работы. 

Адаптированная программа для слабовидящих детей в своих составляющих, в т. ч. в 

содержании образовательной деятельности в пяти образовательных областях, ориентирована 

на удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с зрительной 

депривацией. Придание содержанию образовательных областей коррекционно-

компенсаторной направленности с удовлетворением у слабовидящего ребенка особых 

образовательных потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой 

специалиста создают условия личностного развития слабовидящих дошкольников с 

достижением ими интегративных характеристик, обозначенных ФГОС ДО, на уровне 

индивидуально-типологических возможностей и возрастных возможностей.  

. Адаптированная программа обозначает для каждой образовательной области целевые 

коррекционно-компенсаторные установки, отражающие целеполагающее значение области 

для личностного развития слабовидящих детей и определяет специальные направления 

педагогической деятельности с раскрытием программных коррекционно-компенсаторных 

задач образовательной области – специальное содержание образовательной деятельности, 

учитывающее особые образовательные потребности слабовидящих детей. 

Механизм адаптации основной образовательной программы. 
Механизмом адаптации программы выступает формирование образовательной 
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программы, направленной и обеспечивающей удовлетворение слабовидящими детьми 

дошкольного возраста особых образовательных потребностей, обусловленных спецификой 

отражения окружающего в условиях трудностей зрительного отражения и грубого сужения 

сенсорной сферы. 

К элементам механизма адаптации относятся: 

 - целевые ориентиры адаптированной программы, которые  конкретизируются  с 

учетом оценки реальных возможностей слабовидящих воспитанников; 

 - определение специальных условий образования, способствующих развитию 

зрительного восприятия, его механизмов (функционального, операционального, 

мотивационного в их триединстве), повышающих компенсаторно-адаптивные возможности 

слабовидящих детей и побуждающих их к активности и инициативности в разных сферах 

жизнедеятельности. 

- выбор приоритетных направлений деятельности  с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих детей и в связи с необходимостью расширения границ 

образовательных сред их удовлетворения; 

- уточнение  объема и предметного наполнения образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, исходя из принципа педагогической целесообразности; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной деятельности в 

пяти образовательных областях и коррекционно-развивающей деятельности в рамках 

программы коррекционной работы; 

- реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности 

образовательной деятельности  в пяти образовательных областях; 

- описание специальных социально-средовых, предметно  

1.1.5. Значимые для разработки и реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования слабовидящих детей 

характеристики  
       Предметом деятельности в  дошкольных группах для слабовидящих детей   является 

реализация АООП ДО  слабовидящих  детей: обеспечение воспитания, обучения и развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте с 3-х до 7(8) лет, а также осуществление 

квалифицированной помощи и коррекция нарушений у слабовидящих детей. 

       Целью деятельности учреждения является укрепление физического и психического 

здоровья детей, их всестороннее развитие в соответствии с возможностями, коррекционная 

помощь детям.  

Видами деятельности учреждения являются:  

- охрана жизни и здоровья детей;  

- обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников;  

- воспитание у детей, с учетом возрастных категорий, гражданственности, нравственности, 

духовности, уважения к правам и свободам человека, экологической культуры, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

- осуществление необходимой коррекции развития;  

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей;  

- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи детям.  

1.2.Планируемые результаты                                     

          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 

детей, а также особенностей развития с ОВЗ, в том детей-инвалидов.  

     В АООП ДО  для слабовидящих детей раскрыты:  

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, которые выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования, реализация 

которых сформируют у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной деятельности;  

- планируемые результаты освоения слабовидящими детьми АООП;  
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- планируемые результаты освоения детьми коррекционно-развивающей работы, с учетом 

рекомендаций ЦПМПК;  

- планируемые результаты освоения слабовидящими детьми задач программы, формируемых 

участниками образовательных отношений;  

- система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими детьми 

         Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы  в раннем возрасте 

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

использует зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной 

деятельности:  

- интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет 

интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными 

впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия 

с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек 

ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет 

избирательное отношение к предметам;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Зрительно узнает близких 

окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, проявляет 

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

восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие в 

совместной деятельности; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен узнавать 

их по слову; проявляет понимание связи слов с воспринимаемым им зрительно предметов и 

объектов; использует вербальные и невербальные средства общения с взрослыми; 

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

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

пространстве под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

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

игрушками; 

- владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом и в 

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий; активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе на основе контроля 

зрения способен: сохранять, изменять направление движения, достигать цель; крупная и 

мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование 

двигательного компонента различных видов деятельности. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной    

образовательной программы дошкольного образования 

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные способы 

деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, 

осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно 

и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного 

бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 

установления с ними позитивных деловых отношений; 

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

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх 

со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со 
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сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. 

Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной 

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

регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в  
себя; 

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 
познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

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

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать 
и контролировать игровые действия.    

- Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками; 

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

жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 
чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать 

предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, уверенной 

ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет основными произвольными 

движениями, умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных по медицинским 
показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». 

Проявляет развитые физические качества, координационные способности. Владеет умениями и 

навыками пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, 
их мышечная сила; 

- 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. Ребенок проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет компенсаторными 

способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное 

восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и 

обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать 

литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию 

иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-

объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, различий 

в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

слабовидящего ребенка. Слабовидящие дети могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры 

адаптированной основной образовательной программы  конкретизируются с учетом оценки 

реальных возможностей детей этой группы. 

1.2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Планируемые результаты освоения Программы - Целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, и педагогов, и 

ориентирована на:  
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-выбор парциальных образовательных программ и пособий, которые в наибольшей степени 

соответствует потребностям и интересам детей и возможностям коллектива. 

1.2.3.1.Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина, 2009г.  

Цель: Сформировать у ребенка навыки 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.  

Задачи:  

Формировать у детей знания об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми;  

Формировать знания о безопасном поведении на улице, в общественном транспорте;  

Формировать знания о строении человеческого организма;  

Формировать ценности здорового образа жизни.  

Принципы и подходы:  

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам.  

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы в течении дня.  

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно.  

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, так и 

выступать как составная часть комплексной программы.  

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут не 

только продолжать беседы с ребенком. Но и стать активными участниками педагогического 

процесса.  

Значимые характеристики  

Стимулирование и развитие детей дошкольного возраста самостоятельности и 

ответственности, выполнения правил адекватного поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения дошкольного 

образования  

Дети должны знать:  

Правила поведения в опасных ситуациях дома.  

Правила поведения в опасных ситуациях на улице.  

Правила поведения в опасных ситуациях в городском транспорте.  

Правила поведения в опасных ситуациях при общении с незнакомыми людьми.  

Навыки разумного поведения при взаимодействии с пожароопасными и другими предметами.  

Навыки разумного поведения при взаимодействии животными и ядовитыми растениями.  

Основы экологической культуры и здорового образа жизни.  

1.2.3.2. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева. издательство Детство-Пресс, 2016г.  

         Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. 

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; 

народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры.  

        Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, социально – 

коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. 

Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию 
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его духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций, то есть в конечном 

итоге определяет меру его общего развития.  

   Цели и задачи реализации Программы:  
Цели: расширить представление о жанрах устного народного творчества; показать своеобразие 

и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка: 

воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

Задачи: содействие атмосфере национального быта;  

-широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

-учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  

-знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.  

                             Планируемые результаты освоения Программы 

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 крвя.  

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.  

 

1.2.4.3. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста  
Программа экологического воспитания «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой 

Москва,1998г.  

Цель: Воспитание у детей любви к природе, желания беречь ее.  

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. 

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 
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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 

          Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

адаптированной программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организацией, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения слабовидящими детьми раннего и дошкольного возраста 

планируемых результатов освоения адаптированной программы. 

Целевые ориентиры, представленные в адаптированной программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровней развития слабовидящих детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

слабовидящих детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки слабовидящих 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 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы, реализуемой с участием слабовидящих детей,  учитывают  не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития слабовидящих 

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

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития слабовидящего ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития слабовидящего ребенка. 
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            Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе его динамики.  

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования слабовидящих детей на уровне Учреждения должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

          Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

       - диагностика развития слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы со слабовидящими детьми по Программе;  

  - внутренняя оценка, самооценка Учреждения;  

  - внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

  - повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

  - реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

  - обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования слабовидящих детей;  

  - ориентирования педагогов в их профессиональной деятельности и обозначения перспектив 

развития самого Учреждения;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

слабовидящих обучающихся.  

      Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

     Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует слабовидящий ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Учреждения.  

        Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации АООП ДО слабовидящих детей в Учреждении в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи слабовидящего ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Учреждения;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям слабовидящего ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  
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- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации;  

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В данном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического, художественно-эстетического развития с учетом особых 

образовательных потребностей слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста; 

- программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно-

компенсаторной образовательной деятельности тифлопедагога, определение направлений 

профессионального коррекционно-развивающего сопровождения слабовидящих детей 

специалистами. 

Программа обеспечивает преемственность с основной общеобразовательной 

программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся. 

Образовательные области, обозначенные ФГОС ДО, соотносимы с предметными областями 

ФГОС ДО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, 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 слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны следующие 

знания: 

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

фамилии родителей; элементарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может 

звучать); 

- элементарные правила вербального общения;  

- названия базовых эмоций; 

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

совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, 

связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, 

на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 
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- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

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

использования; 

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

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

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

предмета);  

- на элементарном уровне – о роли зрения, значении очков в процессе общения с 

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических 

действий;  

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны следующие 

умения: 

- обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для 

обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое 

общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма:  

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

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

действия, обстановка, состояние одежды)? 

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

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

выражать (показывать) базовые эмоции; 

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

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

простой игры; 

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

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

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

из чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям  важно овладеть 

следующим: 

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

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

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

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

- опытом  восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, 

мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия  лиц людей с 

разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения  

с взрослым; 

 - опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 
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- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать 

известные препятствия, делать остановки по слову взрослого,  использовать ориентиры  в 

передвижении; 

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

нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

            Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности 

 Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения слабовидящего ребенка 

Развитие невербальных средств общения  

Организация и вовлечение слабовидящих детей в эмоционально насыщенные ситуации 

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

ребенка  проявлять чувства и эмоции и присваивать опыт их мимического, пантомимического, 

речедвигательного выражения. Обогащение восприятий  экспрессий (их способов) партнеров 

по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. Взрослые в 

общении со слабовидящим ребенком стремятся выступать для него образцом мимической и 

пантомимической экспрессии, обеспечивая ребенку доступность  ее зрительного восприятия, 

эмоционально заразительно выражать свое отношение к происходящему, используя 

интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. Взрослый помогает слабовидящему ребенку  

понимать экспрессивные  проявления других детей. 

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

базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с расширением их ряда и 

обогащением опыта произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). 

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  картинок, придерживаясь алгоритма:  

1. Кто изображен? Как узнал (особенности тела, его частей, одежды, по росту, 

прическе, по предметам, которые относятся к объекту восприятия)? 

2. Где находится (какие предметы и объекты изображены рядом)? 

3. С кем взаимодействует, разговаривает? 

4. Какое настроение у героя(ев)?  

5. Что делает(ют)? 

6. Как определил? (Поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, 

состояние одежды с формированием элементарных представлений об информационно-

опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека.) 

Развитие интереса к рассматриванию  книг, книжных иллюстраций с последующим 

обсуждением воспринятого. Расширение опыта  эмоционального отношения к 

происходящему,  эмоционально-моторного поведения. 

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 трудностей зрительного отражения:  
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1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему лицом и 

посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, подойти к нему и 

обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени.  

3. Четко высказать (изложить) суть обращения.  

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимика, жесты, поза), проявленное 

партнером отношение к ситуации общения.  

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение.  

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх, опыта их выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме  ДОО,  обогащение опыта 

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

контактов ребенка (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 совместных действий, 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 

(общие) о внешнем облике родителей, детей, 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, характеризующих его/ее организацию как пространства с 

помещениями (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комната, окна, ванная и туалетные 

комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые для жизни членов семьи. 

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 природы 

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

человека для них.  

Развитие ребенком 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, действия самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений об 

индивидуальных особенностях, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи, собственной и других. 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 зрения, речи в общении и взаимодействии с 

другими людьми.  

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширение опыта участия в различных 

подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с взрослым, сверстником. 

Развитие  умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной 

деятельности 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 (печатать) и читать свое имя. 

 Социально-предметное развитие 

Обеспечение слабовидящему ребенку объектно-предметной, предметно-

пространственной адаптации в образовательной среде Организации: помочь приобрести 

знания, полимодальные представления, освоить опыт практического взаимодействия с 

предметными объектами образовательного пространства, развивать смысловую и 

техническую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их 

использования: 

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности 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 

название помещений; знать названия одежды и обуви.  

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

подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) 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; 

повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать кран, 

подставлять руки (для умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкости  

набранную воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению (выполнять 

орудийное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, 

удерживать в правильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки разной 

формы: «глубокая», «мелкая», блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть 

основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания.  

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

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

(околодверные коврики, ковровая дорожка, палас 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: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и 

спускаться по лестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слабовидящего ребенка  посредством предметно-практических действий в игровой 

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

деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности.  

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

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

легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с  дидактической игрушкой, с 

сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные действия.    

Развитие трудовых действий и деятельности 
Формирование точных умений и способов выполнения практических действий – 

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

в системе «глаз – рука», моторики рук;  развитие умений и опыта зрительного контроля в 

практической деятельности. Формирование умений выполнять точные движения и действия 

руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой операции. Развитие 

способности к организации собственной практической деятельности по подражанию 

взрослому. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и 

представлений о предметах, необходимых для личной гигиены;  формирование точных, 
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дифференцированных умений и навыков выполнения  действий; формирование 

компенсаторных способов (в т. ч. алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных 

действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных возможностях; 

обогащение сенсорного опыта. 

Развитие знаний и представлений: 

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

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

алгоритма трудовых операций для достижения результата; развитие опыта зрительных 

ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих движений глаз, 

востребованных необходимостью выполнения цепочки действий (на этапе подготовки к 

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

- о труде взрослых: знакомить ребенка с видами труда работников детского сада с 

освоением опыта посильного участия  в труде, с их значением для жизни человека (детей в 

детском саду); уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о 

внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду 

взрослых. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  в предметно-

пространственной среде детского сада. 

Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об организации 

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

осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о некоторых 

видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде;  развитие знаний о способах безопасного поведения в  

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных 

препятствий в условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов 

выполнения орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в 

подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 

формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с 

состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 

обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, формирование 

умений их использовать. 

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. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 

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

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

регуляции движений.   

Развитие личностной готовности к обучению в 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.  
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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 от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, 

сесть на стул (регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) 

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

обогащение представлений о поведении учеников в  учебном классе, в школе: рассматривание 

картинок, иллюстраций, слушание  литературных произведений. Развитие игровых умений в 

сюжетной игре «В школу». 

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 

ученика. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта 

режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной 

коммуникации, делового общения в системе координат «учитель – ученик», «ученик –

 учитель», «ученик – ученик». 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего 

дошкольника: 

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

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

представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

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

трудом взрослых; 

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

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: игры со сверстниками в мячи, с 

использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций; 

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

коммуникативная (свободное общение). 

 

2.2.1.2.Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития у слабовидящего ребенка 

потребности и интереса во взаимодействии с предметным миром, ознакомления с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения действиями с предметами (манипуляциями, по 

назначению, игровыми); развитие познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей; повышение роли зрения в познавательной деятельности; 

развитие зрительного восприятия как познавательного процесса. 

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит слабовидящего 

ребенка с предметами быта и игрушками, учит узнавать их дистантно и контактно. Взрослый, 

актуализируя прием подражания, стремится знакомить ребенка со способами использования 

окружающих предметов, с их назначением и свойствами. Взрослый стремится повысить 

активность и самостоятельность слабовидящего ребенка в освоении предметной окружающей 
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действительности в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. Особое внимание взрослый 

уделяет освоению ребенком зрительных ориентировочно-поисковых действий и умений, 

зрительную регуляцию и контроль, повышая способность в собственной организации 

взаимодействия с предметным миром. Взрослый владеет и умело пользуется сигнификативной 

функцией речи, выступая для ребенка образцом точного обозначения предметов, их частей, 

деталей, свойств, признаков, действий с предметами. 

В сфере развития ощущений и восприятия взрослый создает предметно-развивающую 

среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и обогащение у ребенка 

чувственного опыта: развитие зрения и зрительного восприятия, слуха и слухового 

восприятия, тактильных ощущений и осязания, обоняния, вкусовых впечатлений. Взрослый 

стремится знакомить ребенка с предметами и объектами, с формированием им 

полимодальных образов, помогает ему их осмысливать, запоминать, припоминать, 

вспоминать. Взрослый с особым вниманием относится к проявлению интереса ребенка к 

свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и восприятия, помогает 

соотнести их с целостным представлением о предмете. Особое внимание уделяет развитию 

предметности, константности, осмысленности и обобщенности зрительного восприятия 

ребенка, создает ситуации совместного со слабовидящим ребенком целостного и детального 

рассматривания предметов и игрушек. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей взрослый поощряет любознательность, исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого адекватно насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

предметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностям 

слабовидящего ребенка. Для этого можно использовать яркие по цвету, привлекательные 

бытовые предметы и орудия, природные материалы, музыкальные, звуковые, светящиеся, 

интерактивные игрушки, сенсорные предметы-активаторы, яркие визуальные и тактильные 

книжки и картинки. Взрослые с особым вниманием относятся к проявлению интереса 

слабовидящего ребенка к окружающему предметному, природному миру, стремятся занимать 

позицию – «ребенок первооткрыватель мира», к детским вопросам не спешат давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию – «не делаю за ребенка то, 

что ему доступно сделать самому», развивают у детей чувство нового, способность выражать 

удивление, удовольствие, интерес, сомнение в познании малоизвестного. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий:  

- для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развития компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов познавательной деятельности, с освоением новых социальных и 

предметных сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, 

переработки и хранения  информации, аффективно-мотивационной сферы познавательной 

деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворение 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта c повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия 

Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с предметами и 

объектами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности и 

познавательной активности.  

Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных эталонов 

«форма», «цвет», «величина», «пространство».  

Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения и 

обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в продуктивной 
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и исследовательской деятельности.  Создавать ситуации и побуждать детей к точному 

словесному обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 

определений свойств предметов (круглый, синий и т. п.). Развивать у ребенка умение в 

ситуациях рассматривания предметов или изображений c подключением осязания 

формировать полные, точные, детализированные и дифференцированные образы восприятия, 

учить устанавливать связи «целое  – часть», развивать способность к аналитико-

синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания.  

Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осязания как 

способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 

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

Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 

ориентировки как операционального компонента познавательной деятельности. 

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

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

развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности к 

форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания 
Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, что 

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

Развитие осмысленности восприятия. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в 

разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа, 

определением его формы, величины, цвета, материала; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

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

частей, актуализация  воспринимаемых признаков. 

Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие способности 

устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации 

представлений в познавательной деятельности. Совместного с взрослым обогащение опыта 

обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на 

что похож.  

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

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

объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; формирование 

действий предметно-пространственной организации  «рабочего поля»: умения взять предмет 

из определенного места, положить предмет на определенное место, расположить объект перед 

собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др. Развитие моторики 

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

зрительно-моторной координации, как операционального компонента познавательной 

деятельности. 

Повышение способности действовать по подражанию. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и 
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объектах действительности:  «Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик»  В. Мелковской, 

«Зайчик», «Зима прошла» М. Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

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

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

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

аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной организации, осмысления 

своего места, своих возможностей.   

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные 

изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

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

емкостей и др.); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта 

действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям.  

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, 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. 

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

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

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

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

неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с 

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

слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, звуки и 

шумы мира) c проявлением радостного, положительного отношения к воспринимаемому.  

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. Обогащение опыта 
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диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях «взрослый – ребенок», 

«ребенок – ребенок».  

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма (алгоритм 

обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, исследовательская, труд, 

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

описания основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в 

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

элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и/или вертикальный компонент) 

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

зрительного внимания и др. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, 

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

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре и т. п.; при ориентировке «от предмета»: 

на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда и т. п. (на слух, по заданию в 

деятельности), 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, 

самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, 

продуктивной деятельности. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой  деятельности.   Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других 

видах  деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений на 

согласование слов с движением, на чередование движений пальцев и кистей рук, умение 

выполнять заданные движения пальцами  (пальчиковая гимнастика), развитие общей 

скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения разноименными 

руками своей программы действий, развитие чувства ритма.  

        Формирование  интеллектуальной  и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и 

синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 

восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей.  Развитие  основ словесно-

логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: 

действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия.  

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

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения информации. 

Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. Развитие умений 

выполнять графические задания на клеточном и линейных полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, использование 

подставки под книгу; кратковременное приближение объекта восприятия к глазам для 

рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять упражнения для 

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

близком расстоянии, произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе 

выполнения графических заданий. 
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Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития слабовидящего дошкольника: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

- занятия в сенсорной комнате; 

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

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений 

рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве:  

 - «предметные экскурсии»  в помещениях и на участке; 

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

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

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

- игры на развитие зрительного восприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития 

слабовидящего дошкольника: 

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

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок, фотографий; 

- спонтанная продуктивная деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

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

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

общение). 

2.2.1.3. Речевое развитие 

         Дошкольный возраст 

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 слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов способности к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

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

адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы 

способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых 

образовательных потребностей по специальным направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

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

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

посвистеть, вытянуть язык и т. п. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации 

специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций, – 

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

интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства характера.  
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Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием 

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

упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» – развитие умений и 

обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с усвоением 

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

постоянные свойства и признаки (опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по перечисленным 

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

знаем» и т. п. Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда 

детализирующих действий с предметами окружающей действительности с усвоением слов, 

называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 

обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовлечение 

ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации.  

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств 

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

уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы (приветствия, 

прощания, благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое настроение при 

помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 

(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру и 

др.). 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. 

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, заданном 

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 – развивать 

умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), 

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

грустно. Я отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной 

эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть.  

Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

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

пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, 

динамических) на развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, 

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

кисти. Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-моторной 

координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко координированных 

действий. Развитие орудийных действий. 
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Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов 

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

их воспроизведения. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего 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 с 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); 

 - спонтанное пение, декламации; 

 - досуговая деятельность; 

 - рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением..  

 

2.2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

         Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

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; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых 

социальных и предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 

склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, формирование положительного 

отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. Расширение 

опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм (геометрических тел) с 

развитием ощущений:  

- круглой формы – шар, цилиндр; 

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

конус;  

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

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

призма. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов (предметов 

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

эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, повышение способности 

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

декоративных предметов и/или их изображений, иллюстративно-графического материала, 

художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных 

иллюстраций, репродукций. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта 

зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов восприятия. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических 

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

пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств (форма, 

строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией эмоционального 

отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и 

формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к 

предмету, его облику.  

Необходимо расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей 

действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, 

выразительности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости 

элементов и др. 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 и т. п.), обращая внимание на гармоничность и цельность форм 

предметов. 

Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические чувства. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих 

созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие которых основано на 

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

возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование  моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего 

ребенка в художественно-эстетической деятельности. 

Развитие слухо-двигательной координации – обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные 

ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами, работа 

артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания (ладошкой, 

палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия 

в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз – нога», «глаз – рука»: 

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля.  

Расширение объема и запаса движений – двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 
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выразительности и пластичности движений. Развитие чувства облика красоты движения, его 

гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный 

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

сохранять темп движения, останавливаться по сигналу и сохранять равновесие.  

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 правильно захватывать предметы познания, орудия 

действий, выполнять точные движения и действия. 

Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 

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

точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в 

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, 

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

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

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

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и 

четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение 

к музыкально-ритмической деятельности, к свободной продуктивной деятельности. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

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

воспроизведению образов воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека 

Знакомить 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; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры 

людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют 

музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют под 

нее. Знакомить детей с литературными произведениями, посвященными творческим 

профессиям, творчеству человека, переживаниям человека, связанным с восприятием 

творений. 

Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях человека. 

          Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе творчества, так и в его 

результатах. 

       Развитие  личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области «Технология». 
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Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

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

результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных сред 

в предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал 

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

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно-эстетической 

деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 

самостоятельности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития слабовидящего 

дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи,  

потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического 

развития слабовидящего дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

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

и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

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

переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- досуговые мероприятия; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель  и др.).  

                                     Музыкальное развитие  
Цель: развитие музыкальности слабовидящих детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

Программные коррекционно - компенсаторные задачи:  

-Развитие музыкально-художественной деятельности.  

-Приобщение к музыкальному искусству.  

-Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы: 

-Слушание.  

-Пение.  

-Музыкально-ритмические движения.  

-Игра на детских музыкальных инструментах.  

-Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

  Методы музыкального развития:  

-Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

-Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

-Словесно-слуховой: пение.  

-Слуховой: слушание музыки.  

-Игровой: музыкальные игры.  

-Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

  Содержание работы: «Слушание»:  
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- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

  Содержание работы: «Пение»  

- формирование у детей певческих умений и навыков;  

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью  

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

     Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок;  

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам развитие 

художественно-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса;  

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

   Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству,  к 

импровизации на инструментах 

 

  2.2.1.5. Физическое развитие 

             Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами 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;  

- овладения подвижными играми с правилами;  

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов, обеспечивающих двигательную активность и пространственную ориентацию в 

повседневной жизни, с формированием положительного отношения к себе, своим 

двигательным возможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности 
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Развитие потребности в движениях, потребности в формировании двигательных 

умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их 

разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и 

детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко координированных); 

развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении движений; 

развитие физических качеств. Формирование элементарных представлений о значении 

физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном оборудовании и 

способах его использования. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

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

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

нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

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

мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 
           Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и детализированных 

чувственных образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие регулирующей 

и контролирующей функций зрения при выполнении движений; развитие физических качеств. 

Формирование элементарных представлений о значении физических упражнений и занятиях 

физкультурой, знаний о спортивном оборудовании и способах его использования.  

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: постановка 

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

ногу), сохранение позы и др. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками 

(ходьба как физическое упражнение).  

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

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, 

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

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

выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных условиях 

(средах). 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной 

степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки 

тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной 

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

стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных 

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

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

выполнения физических упражнений этой направленности. 

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: охрана и 

развитие зрения; развитие дыхательной системы – формирование умений правильного 

дыхания, развитие объема легких. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушением 

зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

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

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

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

Поддержание и укрепление здоровья  (физического, психического и соматического) 
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       Формирование культурно-гигиенических навыков: 

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

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

практических действий; формирование компенсаторных способов (в т. ч. алгоритмизации) 

выполнения утилитарных практических действий; формирование представлений о частях тела 

и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 

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

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 

потребностями; развивать интерес к изучению своих физических, в т. ч. зрительных, 

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

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

          Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях 

зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; о способах безопасного 

поведения в  различных  видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно 

созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного 

передвижения в подвижной игре; формирование умения останавливаться при движении по 

сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья 

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

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 

              Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, самоконтролю 

организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления активности, 

инициативности, самостоятельности в двигательной деятельности. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис 

рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к переключению с 

одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений типа «кулак-

ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное 

касание стола пальцами» и т. п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной 

кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти и т. п. 

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

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

Развитие навыков осанки. 

           Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего дошкольника: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

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

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, 

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

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

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- упражнения в ходьбе; 

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

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

занятиях физическими упражнениями. 
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Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития 

слабовидящего дошкольника: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков поддержания 

чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

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

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

. 

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.  

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  
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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.  

    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;  
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- 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; 

 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;  
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-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 

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»;  
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- 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.  

                 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 
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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 

 

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» 
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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 

«Труд воспитателя» 

Физкультурный досуг 

 «В здоровом теле 

здоровый дух» 

«Друзья наши 

меньшие» –

знакомство с бурым 
медведем 

сахалинских лесов 

Беседа «Город – моя 

родина» 

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!» 
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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 

профессией рыбака 

Целевая прогулка к 
«Стеле 

памяти», посвященной 

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) 
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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?» 

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 Экскурсия в музейную Изготовление плакатов  Творческая гостиная для 
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области и города» комнату школы  

(преемственность) 

на тему «Сохраним 

красавицу елку» 

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 

служба 

Айболита»  

(к всероссийскому 
дню здоровья) 

«Чем богат наш край» – 

экскурсия в 

краеведческий музей 

Проект (рисование) 

«Язык 

орнаментов» 

Беседа «Архитектура 

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.  
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          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.  

             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  
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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 

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 
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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.  

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 
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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. 

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.  
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-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 

литературы  

- загадывание загадок  

- дидактические игры  

- беседы  

- игры с речевым 

сопровождением  

- свободные диалоги с детьми  

- обсуждения  

- рассматривание картинок  

- выполнение пальчиковой и 

артикуляционной гимнастики 

 

индивидуальная работа  

- общение детей со 

сверстниками и взрослым  

- игры с речевым 

сопровождением  

- беседа  

- обогащение и активизация 

словаря 

- образовательные ситуации  

- игры  

- индивидуальная работа  

- свободные диалоги с детьми  

- обсуждения  

- чтение художественной 

литературы  

- слушание музыкальных 

произведений  

- художественно-творческая 

деятельность 

 
Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей   

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками  

Рассматривание иллюстраций, альбомов  

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 г. Белебей  

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), 
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открытые занятия с присутствием родителей, участие воспитанников в конкурсах. В рамках 

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 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 
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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.  

        5.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 
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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;  

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
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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 реб 

 

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 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации   Программы 

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  

Просмотр 
видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 
Поисково-творческие 

задания  

Объяснение 

Упражнения 
Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги  
Викторины  

КВН  

Моделирование  
Показ  

Объяснение  

Обучение  

Наблюдение  

Напоминание  

Индивидуальная работа  

Обучение  

Объяснение  
Напоминание  

Личный пример  

Похвала  
Наблюдение  

Упражнения  

Тренинги  
Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций  
Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  
Праздники и развлечения  

Беседы  

Разыгрывание игровых 

ситуаций  
Поручения  

Совместный труд  

Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде 

взрослых  

Просмотр видео– 
диафильмов  

Продуктивная деятельность  

Экскурсии  

Игры со сверстниками  

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 
театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 
Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 
рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 
продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование  
Наблюдение  

Экскурсии, 

путешествия  

Наблюдения 
Чтение  

Личный пример 

Беседа 
Объяснение  

 

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  

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 
Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Показ  

Объяснение  

Обучение  
Напоминание  

Дидактические игры  

Упражнения  
Творческие задания  

Беседы  

Чтение  

Рассказ  
Пояснение  

Наблюдение  

Предметная деятельность  

Продуктивная 

деятельность  

Игры  
Дидактические игры с 

дидактическими 

игрушками  
Самостоятельные 

игровые действия с 

игрушками и 

предметами обихода  
Сюжетно- ролевая игра  

Игры с правилами  

Самостоятельные  

Объяснение  

Напоминание  

Чтение  
Рассказ  
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Объяснение  

Упражнения 
Рассматривание 

иллюстраций  

Тренинги  

Викторины  
КВН  
Моделирование  

Показ  

Объяснение  
Обучение  

Наблюдение  

Напоминание  

Обследование предметов  

Трудовые поручения  
Труд по  

самообслуживанию  

Познавательно-

исследовательская 
деятельность  

конструктивные игры  

Создание построек для 
ролевых игр  

Самостоятельное 

практическое 

взаимодействие с 
объектами окружающей 

среды  

Рассматривание 
иллюстраций  

Тематические досуги  

 

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 

Рассматривание 

иллюстраций  
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  
Тематические книжные 

выставки  

Экскурсия в библиотеку  

Тематические конкурсы 
чтецов  

Продуктивная  

деятельность Трудовая  

деятельность Игры  

Беседы  
Творческие задания  

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 
и альбомах в книжном 

уголке  

Организация 

библиотечки детской 
литературы в группе  

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека 

Чтение  

Рассказ  

Объяснение  

Личный пример  
Напоминание  

                     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»  

Рисование  
Аппликация  

Лепка  

Занимательные 
показы  

Конструирование 

из бумаги  

Интегрированные 

Наблюдения по ситуации  

Свободная художественная 

деятельность с участием 
взрослого  

Индивидуальная работа с 

детьми  
Сюжетно-игровая ситуация  

Дидактические игры  

Художественный труд  

Экспериментирование с 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  
Игра  

Проблемная ситуация  

Дизайн  
Подбор музыкальных 

инструментов( 

озвученных и 

неозвученных)  

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников  
Выставка детских 

работ  

Художественный 
досуг  

Дизайн помещений  

Оформление 

групповых 
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занятия  

Праздники  

Развлечения  

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  

Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Рассматривание портретов 

композиторов  

Музыкальные игрушки  

Атрибуты для ряжения  
Экспериментирование 

со звуками  

Игры в «праздник», 

«концерт», «оркестр», 
«телевизор»  

Музыкально-

дидактические игры  

помещений  

Брифинги  
Экскурсии в музеи  

Совместные 

праздник  

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  

Зрительная 

гимнастика  
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  
Пояснительная записка 

Коррекционная работа – это система психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на преодоление или ослабление недостатков психофизического развития детей. 

Коррекционная работа направлена на раннюю коррекцию и компенсацию вторичных 

отклонений слабовидящих детей, восстановление их зрительных функций, преодоление 

недостатков зрительной патологии и психофизического развития, оказание логопедических 

услуг детям с речевыми нарушениями. 

Основной целью коррекционной работы  в дошкольных группах для слабовидящих детей 

является создание условий для коррекции нарушений психофизического и социального 

развития дошкольников с нарушениями зрения.  

         Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются: учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, медицинская сестра, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель.   

           Важным компонентом коррекционной работы является диагностика возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей воспитанников. Психолого-педагогическая 

диагностика позволяет своевременно вывить проблемы и риски в развитии ребенка, выявить 

индивидуальные психолого-педагогическое особенности ребенка, определить оптимальный 

педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка , 

спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы, 

оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы, определить условия 

воспитания и обучения ребенка, оказывать необходимую консультативную поддержку 

педагогам и родителям (законным представителям).  

            В начале учебного года проводится углубленная психолого-педагогическая диагностик 

воспитанников. По ее результатам специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагог-психолог) определяют направления деятельности и составляют индивидуальные 

планы работы на каждого ребенка. В течение учебного года, в зависимости от динамики 

развития детей планы могут корректироваться с целью повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса. 

         Дошкольные группы посещают  дети с различными нарушениями зрения, у большинства 

наблюдаются нарушения речи, неврологические и другие сопутствующие заболевания.  

         К числу детей с нарушениями зрения относятся лица с разным характером зрительной 

патологии, клиническими формами, а так же с разными компенсаторными возможностями 

развития, коррекции и восстановления нарушенных функций. Всё это предопределяет 

своеобразие развития, обучения, воспитания и лечения детей с нарушениями зрения.  

           Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы 

групп для детей с нарушением зрения взаимодействия и преемственности всех специалистов  

и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной 

задачей программы является развитие зрительного восприятия..  

           Дети с нарушением зрительной функции испытывают некоторый дискомфорт, 

неуверенность, раздражительность, нарушение осанки, затруднение ориентировки в 

пространстве, что приводит к гиподинамии и закомплексованности, поэтому глаза ребёнка 

заслуживают особого внимания и бережного отношения.  

            Коррекционная работа  строится как многоуровневая система, обеспечивающая 

целостный, комплексный, дифференцированный регулируемый процесс управления всем 

ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе включения в процесс 

сохранных анализаторов и потенциальных возможностей ребенка..  

            Коррекционная работа состоит во взаимосвязи коррекционной работы со всеми 

образовательными областями детской деятельности, всесторонним воздействием содержания 

приемов, методов, средств коррекции на детей, организацию обеспечения оптимальных 

условий для системного, комплексного, не прерывного воспитания и обучения. 

        Содержание коррекционной работы  обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей ;  
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-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-  возможность освоения детьми адаптированной  основной образовательной программы 

дошкольного образования, индивидуальной коррекционно-развивающей программы, 

социализацию и интеграцию детей .  

  Основные требования к организации коррекционно-педагогической работы  

для детей с нарушением зрения: 
• широкое применение наглядности, адаптируемой к условиям восприятия (зрительного или 

осязательного);  

• использование оптических средств коррекции зрительного восприятия;  

• проведение специальной работы по ознакомлению с окружающим миром (экскурсии, 

наблюдения) при регулирующей роли речи как средства компенсации слепоты и 

слабовидения;  

• развитие предметно-практических действий на основе поэтапного, пооперационного 

выполнения заданий (ручной труд, конструирование, лепка, аппликация и др.);  

• организация преемственности между обучением в детском саду и школой, между 

общественным и семейным воспитанием.  

2.3.1.Характеристика основных направлений коррекционной работы  

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.  

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 слабовидящими детьми;  

- беседы с детьми, педагогами, родителями;  

- изучение работ ребенка, (рисунки, поделки и т. п.) и др.  

- оформление документации (психолого-педагогические карты наблюдения).  

     Психологические требования к составлению психолого-педагогического заключения.  

       Кроме особенностей и уровня развития мыслительных операций (анализ, синтез и т.д.), 

слабовидящих детей выясняются существенные признаки личностных качеств, сопряженных с 

мыслительными и речевыми процессами и проявляющихся в интеллектуальной и речевой 

деятельности детей. В психолого-педагогическом заключении отражается специфика способов 

регуляции ребенком собственной деятельности и даются ответы как минимум на следующие 

вопросы:  

- может ли ребенок ставить цели своей познавательной деятельности, принимать их и 

удерживать до окончания процесса решения задачи;  

- может ли он планировать предстоящую деятельность;  

- осуществляется ли ребенком, и если да, то как, текущий, последующий и упреждающий 

контроль при решении интеллектуальной или другой задачи;  

- насколько правильно ребенок оценивает свою деятельность и ее результаты;  

- способен ли он осуществить перенос умений с ранее усвоенных на вновь усваиваемые 

способы решения познавательных задач;  
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- может ли он варьировать приемы решения познавательных задач, проявлять гибкость и 

самостоятельность в их решении;  

- насколько ребенок способен проявлять умственное напряжение при трудностях и неудачах;  

- как и какую помощь он использует.  

     Основываясь на этих данных, в заключении дается ответ на вопросы:  

1. Каковы содержание и структура нарушения развития: какие признаки нарушения являются 

первичными; какие вторичные нарушения закономерно возникли и развились как следствие 

первичного дефекта;  

2.Какова взаимосвязь в развитии высших психических функций ребенка, особенно - 

мышления и речи.  

3.Соответствует ли уровень интеллектуального и речевого развития ребенка возрастным 

нормам.  

4.Каков уровень жизненного опыта (знаний и практических навыков) к моменту 

обследования.  

5. Какова степень обучаемости ребенка.  

6.Каково воздействие интеллектуального и речевого развития ребенка на формирование его 

личности.  

Важно проследить, как выявленные особенности связаны с обучаемостью ребенка с тем, 

чтобы дифференцировать случаи отставания в обучении, связанные с нарушением 

психического На основе полученных материалов формируются рекомендации применительно 

к субъектам воздействия (обучающиеся, родители, педагоги).  

На основе комплексного заключения составляется план индивидуальной коррекционной 

работы с ребенком. Для его реализации важно правильно организовать консультирование 

родителей и педагогов.  

Личностные новообразования слабовидящих детей включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных новообразований предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

2) Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию слабовидящих 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 слабовидящих детей,  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы слабовидящих детей и коррекцию его 

поведения;  

-социальное сопровождение слабовидящих 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 

слабовидящих детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.  

Консультативная работа включает:  
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- 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 - 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):  
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- 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.  

2.3.3.Условия воспитания и обучения слабовидящих детей  

           Этап дошкольного детства – время врастания слабовидящего ребенка в первую 

общественную образовательную систему – дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения слабовидящих детей, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности.  

        В процессе образовательной деятельности важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в 

жизни коллектива.  

      Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям слабовидящего ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка (физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда.  

      Организация воспитания и обучения слабовидящих детей предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме 

дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных.  

      Большинству слабовидящих детей вначале необходим адаптационный период. Адаптация 

– это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.  

       Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения слабовидящих 

детей является оснащение его специальным оборудованием:  

- для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 

(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые 

можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических 

мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего 

места;  

        Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 

нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов.  

        В соответствии с возможностями слабовидящих детей определяются методы обучения. 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

включалось в процессе изучения материала, тем полнее и прочнее знания ребенка. Выбор 
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альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения.  

         Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 

решается педагогом в каждом конкретном случае.  

          Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным 

является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала.  

           В тех случаях, когда программа не может быть освоена слабовидящими детьми в 

полном объеме, разрабатываются индивидуальные программы воспитания и обучения. При 

разработке индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:  

- принцип ориентации на возможности детей, то есть индивидуально-психологические, 

клинические особенности слабовидящих детей;  

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем;  

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.  

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки.  

            Для слабовидящих детей в программу целесообразно вводить пропедевтические 

разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий слабовидящих детей, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение альтернативных 

технологий, оригинальных методик, приемов.  

             Важным компонентом успешного включения слабовидящих детей в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, 

программ повышения родительской компетентности.  

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают 

основными заказчиками образовательных услуг для своих детей.  

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу.  

Важными принципами организации коррекционно-развивающего процесса являются:  

- учёт возрастных особенностей развития ребёнка;  

- учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности;  

- учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений ребёнка;  

- создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребёнка;  

- создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям ребёнка и 

способствующих формированию у него адекватных ориентировочных реакций;  

- восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений отклоняющегося 

или нарушенного развития;  

- использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в динамичной среде;  

- исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ребёнком и организации 

его функционирования.               
2.3.4..   КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТИФЛОПЕДАГОГА   

         Учитель-дефектолог  является ведущим специалистом, координирующим и 

направляющим коррекционно-педагогическую работу.  

Направления работы учителя-дефектолога:  

• Диагностика детей.  

• Коррекционно-педагогическая работа в ходе образовательного процесса.  
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• 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.  

             Содержание рабочей программы выстроено в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой (2020) и концептуальных положений авторов «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Коррекционная работа в детском саду» / Под ред. Плаксиной Л.И., Бельмер В.А, Григорьевой 

Л.П., Денискиной В.З. и др. (Экзамен.: 2003г.). 

         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, не 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 

патологией или имеющие такое сопутствующие заболевание, как ЗПР. Занимаясь 

индивидуально с трудными детьми, дефектолог показывает воспитателям приемы 

коррекционного воздействия.  
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          Основная цель, которую ставит перед собой дефектолог в коррекционной работе с 

детьми, - подготовить их к восприятию того материала, который преподносят на 

общеобразовательных занятиях, самостоятельному участию в других видах деятельности.  

         Дефектолог на своих занятиях в рамках общеобразовательного обучения решает 

следующие коррекционные задачи:  

1) формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением;  

2) формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов;  

3) обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке.  

          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:  

- развитие зрительного восприятия;  

- ориентировка в пространстве;  

- социально-бытовая ориентировка. 

Развитие осязания и мелкой моторики не выделяется отдельным занятием и осуществляется в 

ходе других занятий и в индивидуальной работе. 

              Основные направления коррекционной работы учителя-дефектолога  

Младшая группа (3-4 года) 
                                                 Развитие зрительного восприятия.  

          Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму, 

цвет, формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и называть 

форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал) и соотносить их форму с 

формой плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, конус и т. д.), 

соотносить, находить их форму в реальных объемных предметах. Различать и называть 

основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный), соотносить 

сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. Различать, выделять и сравнивать 

величину предметов (большой — маленький), зрительно сравнивать величину предметов 

путем наложения, приложения; находить большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, 

одежда и т. п.). Учить видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки едут с 

горки; «Мы едем медленно — быстро, бежим очень быстро» и т. д. Наблюдать на улице за 

движением транспорта, ходьбой, бегом людей, животных. Учить выполнять движения в 

разном темпе: быстро бежать, медленно идти, поднимать руки и т. п. Учить детей находить 

предметы, геометрические фигуры определенной формы, цвета, величины в окружающем 

мире. Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением на картинке, 

последовательно выделять основные признаки (например: мячик круглый, как шар, синего и 

красного цвета; этот большой, а этот маленький). Учить соотносить изображения на картинке 

с реальным объектом по силуэтному и контурному изображению: находить реальный предмет: 

пирамидка подбирается вначале по цветному, затем по силуэтному, а позже по контурному 

изображению. Учить заполнять прорези с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник) соответствующими фигурами по размеру, цвету; закреплять умения измерять 

два предмета путем наложения и приложения. Развивать глазомер. Учить выбирать из группы 

предметов самый большой и самый маленький, группировать однородные предметы по 

одному из сенсорных признаков (форме, величине, цвету). Закреплять умения соотносить 

разнородные предметы, осуществлять выбор заданных сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина). Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в условиях 

различных видов деятельности, используя предметы, мозаику разной величины, формы, цвета 

в процессе изображения простейших предметов; соотносить соответствующие сенсорные 

качества с реальным предметом: красная мозаика — флажок, ягода, грибок; желтая мозаика — 

солнышко, цветочек, репка; овальная мозаика — огурец, яйцо, орех, грибок и т. д. 

Формировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, обувь, мебель, посуда, 
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транспорт, здания). Обучать детей способам обследования на осязание, слух, обоняние, вкус. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию зрительного 

восприятия и лечения зрения проводить визуальные упражнения по активизации и 

стимуляции зрительных функций, развитию различных способностей зрения, 

цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации, конвергенции и аккомодации и т. д. 

                                           Ориентировка в пространстве.  

           Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тел других детей, 

кукол; соотносить со своим телом. Дать представление о пространственном расположении 

частей тела: голова вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь впереди, а 

спина сзади, и т.д. Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при 

ходьбе. Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила. Ориентироваться в 

групповой комнате (дать представление о расположении игрушек, кукольной мебели в 

игровом уголке; учить находить свое место за столом); в спальне (находить свою кровать); в 

раздевалке (находить свой шкафчик для одежды); в туалетной комнате (находить свой 

шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями). Развивать способности детей 

различать пространственные признаки окружающих предметов с помощью зрения. 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания слуха, обоняния 

(обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия пола в 

помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов). Учить способам зрительно-

осязательного обследования игрушек и предметов. Различать с помощью зрения и осязания 

контрастные по величине предметы, обозначая их соответствующими словами (маленький, 

большой).  

                                         Социально-бытовая ориентировка.  

                                               Предметные представления.  

Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета, величины и 

пространственного положения). Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а 

также по их назначению. Устанавливать различия предметов по величине, структуре 

материала (большой — маленький, твердый — мягкий), различия между частью и целым 

(матрешка, разрезные картинки); называть действия с предметами и материалами, различать и 

называть противоположные действия (одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — 

застегнуть). Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус (сладкий, кислый), 

на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие 

предметов (включение одного, двух или нескольких анализаторов в процесс познания 

признаков предметов). Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, 

ориентировкой и поведением в них в соответствии с назначением. Дети должны знать, где что 

можно делать, чем заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. 

Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с правилами хранения 

игрушек, книг, посуды, одежды, обуви. Учить пониманию слов: посуда, одежда, книги, мебель 

и др. Приобщение ребенка к труду взрослых. Воспитывать интерес к труду взрослых, 

привлекая их внимание к работе помощника воспитателя, повара, шофера,папы, мамы, детей 

старшего возраста. Воспитывать желание помогать им. В наблюдениях выделять основные 

трудовые процессы и их порядок выполнения (няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; 

повар варит суп, жарит картофель, котлеты, печет пирожки). Видеть качество труда взрослых 

(моют чисто, делают старательно, красиво). Уметь благодарить взрослых за заботу о детях. 

Упражнять детей в посильной помощи взрослым: принести, подать, подержать, убрать на 

место. Создавать условия для посильного участия детей в труде взрослых. Учить пониманию 

значения труда взрослых в детском саду и воспитывать бережное отношение к результатам 

труда взрослых. Наблюдения и экскурсии на улице. Организовать небольшие экскурсии 

вокруг детского сада, в ближайший парк, лес, по улицам города (поселка). Наблюдения за 

людьми, их поведением на улице. Наблюдение за движением машин. Наблюдение на 

остановке за автобусом, троллейбусом. Обучение детей ходьбе по тротуару парами. 

Наблюдение за движением людей на переходе. Дать детям понятие о том, что, когда едут 

машины, люди стоят и ждут. Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: 

красный, желтый, зеленый. Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, учить детей 
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подражать этим звукам в процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

Обучение детей движению на улице. Знакомить детей с транспортными средствами 

ближайшего окружения. Учить различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, 

трамвай, поезд и т.д., формировать представление о том, что в автобусе, легковом автомобиле, 

трамвае ездят люди, на грузовой машине возят грузы (продукты в детский сад, мебель, песок). 

Учить умению выделять, называть части грузового автомобиля (кабина, кузов для грузов, 

колеса), некоторые действия шофера по управлению автомобилем (садится в кабину, 

включает мотор, поворачивает руль, ведет машину). Понимать, что машины ездят по 

проезжей части улицы, люди ходят по тротуару. В процессе наблюдения за движением 

транспорта упражнять детей в различении распространенных транспортных средств с опорой 

на зрение и сохранные анализаторы (слух, обоняние, тактильно-двигательные ощущения). 

Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять на слух, далеко ли 

едет троллейбус, как звучит закрывающаяся дверь автобуса, как звучит подъезжающий 

трамвай. Учить подражать этим звукам, наблюдать за светофором, знать очередность 

включения цветов и понимать назначение цветовых сигналов: на красный идти, ехать нельзя; 

желтый говорит: не спеши, приготовься, — а зеленый цвет разрешает идти, ехать. Наблюдать 

за трудом водителя, учить детей подражать его действиям в играх. Ребенку о нем самом. 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать слева и справа 

части своего тела (руки, ноги, уши, глаза). Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за 

собой, видеть и называть цвет глаз, волос, детали прически: бантик, косичка). Учить детей 

красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим отображением в зеркале и 

понимать мимику. Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей 

на сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и растениям. Упражнять 

детей в дидактических играх по познанию свойств своего тела. Учить детей безопасному 

движению в пространстве с опорой на зрение и сохранные анализаторы. Развивать сенсорные 

способности детей в процессе различения признаков и свойств предметов, воспринимаемых 

зрением, слухом, обонянием, осязанием и др. Развитие осязания и мелкой моторики. 

Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с расположением, 

названием и назначением пальцев; обучение различным действиям рукой и отдельными 

пальцами при выполнении различных микродинамических актов и крупных движений руки; 

обучение приемам обследования предметов и их изображения; обучение соблюдению 

определенной последовательности при обследовании животных (голова, туловище, хвост, 

лапы), растений (овощи, цветы и т.д.), геометрических фигур, предметов домашнего обихода. 

Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания геометрические 

фигуры (круг-шар, квадрат-куб, овал-эллипсоид, треугольник-призма, прямоугольник-

параллепипед) и находить эти формы в окружающих предметах. Выделение сенсорных 

эталонов осязательных признаков предметов: учить различать свойства поверхности 

предметов (гладкая - шероховатая, мягкая - твердая, теплая - холодная). Формирование 

представлений о величине: учить детей различать величину, учить осязательным приемам 

сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, измерением с помощью 

осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок (палец, рука и др.) 

Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в окружающих 

предметах: учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находить разницу в 

деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых поверхностях, давать детям 

возможность упражняться в различении этих признаков в реальной обстановке. 

Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: учить детей 

классифицировать предметы в группы по общим отличительным осязательным признакам (все 

круглые, все жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие). Обследование различных 

предметов (из дерева, металла, пластмассы, тканей, стекла, других материалов) целью 

тренировки дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений.  

             Ориентировка на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять стороны 

листа, стола, углы, середину, учить размещать предметы по образцу и словесному указанию. 

Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, сверстников и 

взрослых, выделяя форму, строение тела, характерные признаки и особенности тела. Приемы 

использования осязания при знакомстве и общении с человеком: учить различать пластику и 
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ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других видов действия рук; учить 

сопряженному действию рук. Формирование навыков использования осязания в процессе 

предметнопрактической деятельности. Учить выкладыванию узоров из геометрических фигур, 

составлению отдельных предметов (забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) и 

композиций из них. 

         Конструирование: знакомство с деталями различных конструкторов и их назначением; 

подбор деталей по форме, размеру с помощью наложения и приложения; обучение 

скреплению деталей конструкторов, сборка отдельных предметов (лесенок, башен, стен без 

проемов и с проемами); построение домика, предметов мебели и др.; составление композиций 

из сконструированных предметов.  

        Лепка: обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при раскатывании 

глины между ладонями рук и пальцами, лепка колечек и шариков, составление орнаментов из 

палочек, колечек и шариков; лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, яйцо) и шариков 

(плоды овощей, фруктов и др.), лепка отдельных предметов и составление композиций из них. 

Занятия с использованием мозаики: знакомство с рабочим полем, видами фишек; заполнение 

фишками рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных линий, орнаментов, 

отдельных предметов и композиций из них  по образцу и по памяти).           Занятия 

аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином): подбор деталей-

заготовок из пластилина для наложения их на определенные части рисунка, размазывание 

пластилина до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, цветок и т.д.) 

       Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, 

салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по 

различным направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги по контуру 

рельефных рисунков предметов, составление из них композиций накладыванием на 

контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.).  

         Работа с фольгой: разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными пальцами); 

формовка из фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.) Занятие с нитями: 

наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, выполнение различных 

плетений типа макраме.  

       Работа с палочками: вынимание палочек из коробочки (по одной, по две, по три и т.д.) 

попеременно правой и левой руками, перекладывание палочек из одной коробки в другую, 

составление из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, контуров печатных 

букв и цифр, выкладывание колодца и т.п.  

        Работа с книгой: перелистывание страниц книги, разработка тонкой координации 

движений; проведение линии верху вниз, слева направо, справа налево, наклонно, по кругу; 

обведение трафаретов букв, соединение точек в заданном порядке, штриховка и 

раскрашивание контурных рисунков, не выходя за границу контуров, и т.п. 

           Обучение элементов рисования: освоение разных видов движения как приемов 

рисования (движение по прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, 

отрывочные), воспроизводимых вначале в воздухе, а затем на бумаге (дорожка, дождик, 

травка, волны, море, колобок и т.п.); работа с линейкой (фиксация линейки пальцами левой 

руки, расположение у края линейки с легким упором на нее кончика стержня ручки, 

карандаша при работе на бумаге: поведение линии четко вдоль края линейки), обводка по 

трафаретам, штриховка и раскрашивание.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие зрительного восприятия. 

          Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, 

величину и пространственное положение. Формировать способы зрительного восприятия 

предметов окружающей деятельности, различать и называть форму геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Учить использовать эталоны формы 

(геометрические фигуры) при выделении основной формы и формы деталей реальных 

предметов в окружающей обстановке. Развивать цветовосприятие, закреплять знание 

основных цветов спектра, умение узнавать и называть цвет реальных предметов. Учить 

называть и сличать величину предметов путем наложения и приложения. Учить различать 

движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества движения (быстро, 
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медленно). Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану, 

сличать изображения с реальными предметами. Учить группировать предметы по одному из 

признаков (форме, цвету, величине). Учить сличению контурных, силуэтных, реальных 

изображений и соотносить их с реальными предметами. Учить пользоваться при 

рассматривании оптическими средствами коррекции: лупами, биноклями. В процессе 

наблюдения окружающего мира активизировать сохранные анализаторы, стимулировать 

предметные действия детей. На занятиях по развитию зрительного восприятия и 

ориентированию в пространстве способствовать активизации, стимуляции и упражнению 

зрительных функций. Обучать ориентировке в пространстве, учить ориентировке в 

пространстве, удаленном от групповой комнаты, и закреплять представления об ориентировке 

в помещении групповой комнаты. Знакомить детей с расположением помещений других 

групповых комнат и кабинетов работников детского сада (заведующей, врача, медсестры, 

завхоза), залами для музыкальных и физкультурных занятий, кухней, прачечной и т. д. Учить 

выделять помещения по запахам. Учить запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное 

помещение детского сада. Формировать умение различать форму предметов (круглая, 

квадратная, треугольная, прямоугольная, овальная).Учить детей определять и словесно 

обозначать направления: вперед — назад, вверх — вниз, направо — налево. Учить понимать и 

действовать в соответствии со словесными сигналами: быстро — медленно, высоко — низко, 

далеко — близко. Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать величину 

предметов: большой, меньший, маленький, высокий, ниже, низенький, толстый, тоненький и 

т. д. Учить детей называть местоположение предметов в окружающей обстановке (стол у окна, 

игрушки в шкафу, ковер на полу и т. д.). По образцу и словесному описанию учить детей 

размещать предметы, например: «Поставь игрушку на верхнюю полку в шкафу», «Принеси 

игрушку, которая стоит слева в шкафу», «Найди предметы на рисунках в группе», «Подойди к 

окну», «Спрячься за дверь», «Спрячь мяч в шкафу», «Повесь игрушку на елку». Учить детей 

ориентироваться на участке детского сада и в ближайшем окружении, развивать ориентировку 

на слух, с помощью обоняния, осязания, развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

находить середину листа, стороны листа (слева, справа от середины).  

                                               Ориентировка в пространстве 

          Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и правильно называть, 

соотносить с частями тела других детей, куклы. Развивать представления детей о 

пространственном расположении частей тела (голова вверху, ноги внизу, правая рука, левая 

рука и т.д.). Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой 

сторонах тела (например: все, что находится на теле со стороны, где правая рука, — правое, 

т.е. правый глаз, правая рука, правое ухо и т.д.; где левая рука — левое). Учить обозначать 

расположение частей своего тела соответствующими пространственными терминами: правая, 

левая, вверху, внизу, спереди, сзади и т.д. Находить на своей одежде и правильно называть 

различные детали (воротник, рукава, карманы и т.д.); обозначать их расположение 

соответствующими пространственными терминами (рукава, карманы — правый, левый, 

впереди или сзади, пуговицы — верхняя или нижняя и т.д.). Показывать направления 

ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед 

— назад. Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг себя 

(справа — слева, вверху — снизу, впереди — сзади). Обозначать расположение игрушек и 

окружающих предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя 

соответствующими пространственными терминами: справа (направо), слева (налево), вверху 

(вверх), внизу (вниз), впереди (вперед), сзади (назад). Познакомить детей с понятиями: далеко, 

близко. Учить определять расположение игрушек, предметов, других детей (далеко и близко 

по отношению от себя). Употреблять в речи слова далеко, близко. Развивать умение 

правильно подниматься и спускаться по лестнице (держаться за перила, ставить одну ногу на 

одну ступеньку, а другую ногу — на следующую, смотреть под ноги). Учить обозначать 

действия в речи: «Я иду по лестнице вверх», «Я иду по лестнице вниз». Учить передвигаться в 

названном направлении с точкой отсчета от себя (направо и налево, вперед и назад); 

обозначать в речи направления своего движения: «Я иду направо», «Я иду налево», — и т.д.        

Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, спальная, туалетная 

комнаты и т.д.); использовать при ориентировке информацию, получаемую с помощью всех 
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анализаторов. Учить самостоятельно находить в помещении группы окна и двери; правильно 

открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое место за столом, кровать в 

спальне, шкафчик для одежды, знать метку, по которой можно их найти. Дать детям 

представление о назначении окружающих предметов (мебели, оборудования групповых 

помещений). Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным 

инструкциям педагога. Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и 

сохранных анализаторов (слуха, осязания, обоняния). Учить различать по звуку музыкальные 

и озвученные игрушки, голоса детей, воспитателей и т.д. Узнавать с помощью зрения и 

осязания знакомые игрушки (до 3-х), геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих предметов с 

геометрическими эталонами (например, тарелку с кругом, носовой платок с квадратом и т.д.). 

Сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы (мячи — 

большой и маленький, ленты — длинная и короткая, елочки — высокая и низкая, столбики — 

толстый и тонкий, полоски — широкая и узкая); учить находить одинаковые и разные по 

величине предметы. Выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру 

поверхности (гладкая, шероховатая, ворсистая и т.д.). Обращать внимание детей на запахи, 

присущие различным предметам (например, комнатным растениям, овощам, фруктам), 

помещениям (кабинет врача, кухня и т.д.). Дать начальные навыки микроориентировки (на 

поверхности листа бумаги). Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и 

нижнюю стороны листа. Брать предметы правой рукой и располагать их на листе справа и 

слева, вверху и внизу, посредине. Познакомить детей с пространственными обозначениями 

сторон листа бумаги; учить использовать эти обозначения в речи. Дать представление о 

простейшем схематичном, условном изображении игрушек и предметов (используя для этого 

четкие контурные изображения). Учить соотношению игрушек и натуральных предметов с их 

условными изображениями.      Социально-бытовая ориентировка. Предметные 

представления. Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в 

обследовании основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов. 

Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть существенные детали 

предметов (у стула — ножки, спинка, сиденье; у рубашки — воротник, рукава, застежка). 

Учить группировать сходные предметы по форме, назначению и названию (стул, табуретка, 

кресло; ботинки, галоши, валенки, туфли). Сравнивать и группировать предметы по форме, 

цвету, материалу, назначению, по наличию или отсутствию каких-то особенностей у двух 

близких предметов (у кофты — разрез, пуговицы; у свитера их нет). Учить понимать 

обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. Совершенствовать умение 

устанавливать связи между назначением предмета и его строением или материалом, из 

которого он сделан (валенки — из шерсти для тепла; сковорода — из металла, ее можно 

ставить на огонь; посуда — из глины, она может разбиться... и т.д.). Знакомить с 

помещениями детского сада, поведением в различных помещениях, в зависимости от 

назначения. В спальне говорят тихо, шепотом, здесь нельзя бегать, играть; в игровом уголке 

есть свой порядок хранения игрушек и т.д. Совершенствовать умение детей ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада (комнаты других групп, кабинет заведующей, врача, 

кухня). Учить правильно ходить по лестнице, опираясь на перила, правильно обходить 

человека с правой стороны, уступать дорогу взрослым и др.  Приобщение ребенка к труду 

взрослых. Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия для 

посильного участия детей в труде взрослых. Расширять знания детей о труде взрослых в 

детском саду, своих родителей. Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая 

у детей желание подражать труду взрослых. Приобщать детей к уборке в помещениях 

детского сада и в процессе труда уточнять детские представления об орудиях труда, их 

назначении, хранении, использовании. Наблюдения и экскурсии на улице. Организовывать 

для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, лес, магазины, улицы города и 

т.д.) Знакомить с жилыми домами, магазинами, аптекой, кинотеатром и т.д. Наблюдать за 

поведением людей на улице, их внешним видом, одеждой, обувью. Учить детей вести себя 

соответственно местонахождению. Познакомить со зданием детского сада, игровыми и 

спортивными площадками, садом, огородом и т.д. Учить правильному поведению на участке 

детского сада: где играть, заниматься бегом, прыжками; как играть в песочнице, не 
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разбрасывая песка, и др. Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать 

название сезонных явлений. Бережно относиться к природе (растениям, животным). Учить не 

рвать цветы, листья, ветки. Учить любоваться красотой природы. Обучение детей движению 

на улице. Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения. Учить 

различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, трамвай, поезд и т.д., 

формировать представление о том, что в автобусе, легковом автомобиле, трамвае ездят люди, 

на грузовой машине возят грузы (продукты в детский сад, мебель, песок). Учить умению 

выделять, называть части грузового автомобиля (кабина, кузов для грузов, колеса), некоторые 

действия шофера по управлению автомобилем (садится в кабину, включает мотор, 

поворачивает руль, ведет машину). Понимать, что машины ездят по проезжей части улицы, 

люди ходят по тротуару. В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в 

различении распространенных транспортных средств с опорой на зрение и сохранные 

анализаторы (слух, обоняние, тактильно-двигательные ощущения). Формировать 

компенсаторные способы ориентировки на улице, определять на слух, далеко ли едет 

троллейбус, как звучит закрывающаяся дверь автобуса, как звучит подъезжающий трамвай. 

Учить подражать этим звукам, наблюдать за светофором, знать очередность включения цветов 

и понимать назначение цветовых сигналов: на красный идти, ехать нельзя; желтый говорит: не 

спеши, приготовься, — а зеленый цвет разрешает идти, ехать. Наблюдать за трудом водителя, 

учить детей подражать его действиям в играх. Ребенку о нем самом. Продолжать знакомить 

детей с собственным телом, называть части тела, знать, для чего они человеку нужны. 

Упражнять детей в действиях с предметным миром, раскрывая функциональные возможности 

организма: зубы надо беречь, мыть, чистить, они нужны, чтобы жевать пищу; лицо должно 

быть чистым, тогда оно приятно и красиво; волосы надо причесать, тогда они смотрятся 

красиво, их надо подстригать, заплетать в косичку, завязывать бант, использовать заколку. 

Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки требуют ухода, их можно 

научить делать разные вещи. Учить называть пальцы на руке. Учить детей быть благодарными 

за внимание. Учить наблюдать и радоваться за других, помогать и сочувствовать тем, кому 

плохо, спешить на помощь другим. Учить просить помощь у других и не забывать 

благодарить за помощь.  Дети должны знать свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

имя и отчество родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых по имени и 

отчеству. Учить детей быть внимательными к своим близким, помогать им дома.  

Развитие осязания и мелкой моторики 

. Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с расположением, 

названием и назначением пальцев; обучение различным действиям рукой и отдельными 

пальцами при выполнении различных микродинамических актов и крупных движений руки; 

обучение приемам обследования предметов и их изображения; обучение соблюдению 

определенной последовательности при обследовании животных (голова, туловище, хвост, 

лапы), растений (овощи, цветы и т.д.), геометрических фигур, предметов домашнего обихода. 

Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания геометрические 

фигуры (круг-шар, квадрат-куб, овал-эллипсоид, треугольник-призма, прямоугольник-

параллепипед) и находить эти формы в окружающих предметах. Выделение сенсорных 

эталонов осязательных признаков предметов: учить различать свойства поверхности 

предметов (гладкая - шероховатая, мягкая - твердая, теплая - холодная). Формирование 

представлений о величине: учить детей различать величину, учить осязательным приемам 

сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, измерением с помощью 

осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок (палец, рука и др.) 

Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в окружающих 

предметах: учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находить разницу в 

деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых поверхностях, давать детям 

возможность упражняться в различении этих признаков в реальной обстановке. 

Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: учить детей 

классифицировать предметы в группы по общим отличительным осязательным признакам (все 

круглые, все жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие). Обследование различных 

предметов (из дерева, металла, пластмассы, тканей, стекла, других материалов) с целью 

тренировки дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений.  
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           Ориентировка на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять стороны листа, 

стола, углы, середину, учить размещать предметы по образцу и словесному указанию. 

Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, сверстников и 

взрослых, выделяя форму, строение тела, характерные признаки и особенности тела. Приемы 

использования осязания при знакомстве и общении с человеком: учить различать пластику и 

ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других видов действия рук; учить 

сопряженному действию рук. Формирование навыков использования осязания в процессе 

предметно-практической деятельности. Учить выкладыванию узоров из геометрических 

фигур, составлению отдельных предметов (забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) и 

композиций из них.  

          Конструирование: знакомство с деталями различных конструкторов и их назначением; 

подбор деталей по форме, размеру с помощью наложения и приложения; обучение 

скреплению деталей конструкторов, сборка отдельных предметов (лесенок, башен, стен без 

проемов и с проемами); построение домика, предметов мебели и др.; составление композиций 

из сконструированных предметов.  

             Лепка: обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при 

раскатывании глины между ладонями рук и пальцами, лепка колечек и шариков, составление 

орнаментов из палочек, колечек и шариков; лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, 

яйцо) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), лепка отдельных предметов и составление 

композиций из них.  

          Занятия с использованием мозаики: знакомство с рабочим полем, видами фишек; 

заполнение фишками рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных линий, 

орнаментов, отдельных предметов и композиций из них 9по образцу и по памяти). Занятия 

аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином): подбор деталей-

заготовок из пластилина для наложения их на определенные части рисунка, размазывание 

пластилина до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, цветок и т.д.)          

Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, 

салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по 

различным направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги по контуру 

рельефных рисунков предметов, составление из них композиций накладыванием на 

контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.). Работа с 

фольгой: разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными пальцами); формовка из 

фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.)  

            Занятие с нитями: наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, 

выполнение различных плетений типа макраме.  

           Работа с палочками: вынимание палочек из коробочки (по одной, по две, по три и т.д.) 

попеременно правой и левой руками, перекладывание палочек из одной коробки в другую, 

составление из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, контуров печатных 

букв и цифр, выкладывание колодца и т.п.  

        Работа с книгой: перелистывание страниц книги, разработка тонкой координации 

движений; проведение линии верху вниз, слева направо, справа налево, наклонно, по кругу; 

обведение трафаретов букв, соединение точек в заданном порядке, штриховка и 

раскрашивание контурных рисунков, не выходя за границу контуров, и т.п.  

         Обучение элементов рисования: освоение разных видов движения как приемов рисования 

(движение по прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные), 

воспроизводимых вначале в воздухе, а затем на бумаге (дорожка, дождик, травка, волны, 

море, колобок и т.п.); работа с линейкой (фиксация линейки пальцами левой руки, 

расположение у края линейки с легким упором на нее кончика стержня ручки, карандаша при 

работе на бумаге: поведение линии четко вдоль края линейки), обводка по трафаретам, 

штриховка и раскрашивание.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие зрительного восприятия. 

                Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, 

цвет, величину и пространственное положение. Формировать способы зрительного 

восприятия предметов окружающей действительности, различать и называть форму 
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геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Умение использовать 

эталоны, формы (геометрические фигуры) при выделении основной формы и формы деталей 

реальных предметов в окружающей обстановке. Развивать цветовосприятие, закреплять 

знание основных цветов, умение узнавать и называть цвет реальных предметов. Знать, 

называть и сличать величину предметов путем наложения и приложения. Различать 

движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества (быстро, медленно). 

Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану, сличать 

изображения с реальными предметами. Учить группировать предметы по одному из 

признаков (форме, цвету, величине). Учить сличению контурных, силуэтных, реальных 

изображений и соотносить их с реальными предметами. Учить пользоваться при 

рассматривании оптическими средствами коррекции: лупами, биноклями. В процессе 

наблюдения окружающего мира активизировать сохранные анализаторы, стимулировать 

предметные действия детей.  

               На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию в пространстве 

способствовать активизации, стимуляции и упражнению зрительных функций.  

                                          Обучение ориентировке в пространстве. 

             Учить ориентировке в пространстве, удаленном от групповой комнаты, и закреплять 

представления об ориентировке в помещении групповой комнаты. Следует познакомить детей 

с расположением помещений других групповых комнат и кабинетов работников детского сада 

(заведующей, врача-офтальмолога, медсестры и т.д.), музыкальным залом, кухней, прачечной 

и т.д. Учить выделять помещения по запахам. Учить запоминать и рассказывать, как пройти в 

то или иное помещение детского сада. Учить детей называть форму предметов (круглая, 

квадратная, треугольная, прямоугольная, овальная). Учить детей определять и словесно 

обозначать направления: вперед-назад, вверх-вниз, направо - налево. Понимать и действовать 

в соответствии со словесными сигналами: быстро медленно, высоко-низко, далеко-близко. 

Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать величину предметов: большой, 

маленький, меньший, высокий, ниже, низенький, толстый, тоненький и т.д. Учить детей 

называть местоположение предметов в окружающей обстановке (стол у окна, ковер на полу). 

По образцу и словесному описанию учить детей размещать предметы. Учить детей 

ориентироваться на участке детского сада и в ближайшем окружении, развивать ориентировку 

на слух, с помощью обоняния, осязания, развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

находить середину листа, стороны листа (слева, справа от середины).          

                     Ориентировка в пространстве. Закреплять знание детьми частей своего тела, 

учить различать их и правильно называть, соотносить с частями тела других детей, куклы. 

Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела - голова 

вверху, ноги внизу, правая, левая рука. Дать представление о верхней и нижней, передней и 

задней, правой и левой сторонах тела (все, что находится на теле с той стороны, где правая 

рука – правое и т.д.) Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими 

пространственными терминами: «правая», «левая», «вверху», «внизу», «спереди», «сзади» и 

т.д. Учить находить на своей одежде и правильно называть различные детали (воротник, 

рукава, карманы); обозначать их расположение соответствующими пространственными 

терминами (рукава – правый, левый; карманы – передний, задний; пуговицы – верхняя, 

нижняя). Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: 

направоналево, вверх-вниз, вперед-назад. Находить и располагать игрушки и предметы в 

ближайшем пространстве вокруг себя (справа-слева, вверху-снизу, впереди-сзади). 

Познакомить с понятиями: далеко – близко. Учить определять расположение других детей, 

игрушек, предметов (далеко и близко по отношению от себя). Употреблять в речи слова 

«далеко – близко». Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице 

(держаться за перила, ставить одну ногу на одну ступеньку, а другую ногу – на следующую, 

смотреть под ноги). Учить обозначать свои действия в речи: «Я иду (поднимаюсь) по лестнице 

вверх», «Я иду (спускаюсь) по лестнице вниз». Учить передвигаться в названном направлении 

с точкой отсчета от себя, обозначать в речи направление своего движения (я иду направо). 

Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, спальная, туалетная 

комнаты и т.д.); использовать при ориентировке информацию, получаемую с помощью всех 

анализаторов. Учить правильно открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое 
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место за столом, кровать в спальне, шкафчик для одежды. Дать детям представление о 

назначении окружающих предметов (мебели, оборудования групповых помещений). Учить 

находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным инструкциям педагога 

(возьми пирамидку из шкафа, посади куклу на диван).  Развивать пространственную 

ориентировку с привлечением зрения и сохранных анализаторов (слуха, осязания, обоняния). 

Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса детей и взрослых; 

узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3), геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник); соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и 

окружающих предметов с геометрическими эталонами; сравнивать с помощью зрения и 

осязания контрастные по величине предметы (мячи – большой и маленький, ленты – длинная 

и короткая, елочки – высокая и низкая, столбики – толстый и тонкий, полоски – широкая и 

узкая); учить находить одинаковые и разные по величине предметы; выделять с помощью 

осязания признаки предметов по характеру поверхности (гладкая, шероховатая, ворсистая и 

т.д.). Обращать внимание на запахи, присущие различным предметам (растениям, овощам, 

фруктам), помещениям (кухне, кабинету врача). Дать начальные навыки микроориентировки 

(на листе бумаги). Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю 

стороны листа; брать предметы и располагать их на листе бумаги справа и слева, вверху и 

внизу, посередине. Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа 

бумаги (верхняя, нижняя, правая, левая); учить использовать эти обозначения в речи. Дать 

представление о простейшем, схематичном, условном изображении игрушек и предметов 

(используя четкие контурные изображения). Учить соотносить игрушки и натуральные 

предметы с их предметными и условными изображениями. Социально-бытовая ориентировка. 

Предметные представления. Расширять детские представления о предметном мире, упражнять 

в обследовании основных признаков и свойств с использованием зрения и других 

анализаторов. Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть 

существенные детали предметов (у стула — ножки, спинка, сиденье; у рубашки — воротник, 

рукава, застежка). Учить группировать сходные предметы по форме, назначению и названию 

(стул, табуретка, кресло; ботинки, галоши, валенки, туфли). Сравнивать и группировать 

предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по наличию или отсутствию каких-то 

особенностей у двух близких предметов (у кофты — разрез, пуговицы; у свитера их нет). 

Учить понимать обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. 

Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением предмета и его строением 

или материалом, из которого он сделан (валенки — из шерсти для тепла; сковорода — из 

металла, ее можно ставить на огонь; посуда — из глины, она может разбиться... и т.д.). 

Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных помещениях, в 

зависимости от назначения. В спальне говорят тихо, шепотом, здесь нельзя бегать, играть; в 

игровом уголке есть свой порядок хранения игрушек и т.д. Совершенствовать умение детей 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада (комнаты других групп, кабинет 

заведующей, врача, кухня). Учить правильно ходить по лестнице, опираясь на перила, 

правильно обходить человека с правой стороны, уступать дорогу взрослым и др. Приобщение 

ребенка к труду взрослых. Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать 

условия для посильного участия детей в труде взрослых. Расширять знания детей о труде 

взрослых в детском саду, своих родителей. Воспитывать уважение к результатам труда 

взрослых, вызывая у детей желание подражать труду взрослых. Приобщать детей к уборке в 

помещениях детского сада и в процессе труда уточнять детские представления об орудиях 

труда, их назначении, хранении, использовании.  Наблюдения и экскурсии на улице. 

Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, лес, магазины, 

улицы города, поселка, села и т.д.) Знакомить с жилыми домами, магазинами, аптекой, 

кинотеатром и т.д. Наблюдать за поведением людей на улице, их внешним видом, одеждой, 

обувью. Учить детей вести себя соответственно местонахождению. (В магазине покупают, 

здесь играть нельзя; по тротуару идут, бежать опасно; в сквере можно играть... и т.д.) 

Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными площадками, садом, 

огородом и т.д. Учить правильному поведению на участке детского сада: где играть, 

заниматься бегом, прыжками; как играть в песочнице, не разбрасывая песка, и др. Учить 

наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать название сезонных явлений. Бережно 
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относиться к природе (растениям, животным). Учить не рвать цветы, листья, ветки. Учить 

любоваться красотой природы. Обучение детей движению на улице. Знакомить детей с 

транспортными средствами ближайшего окружения. Учить различать и называть легковые и 

грузовые машины, автобус, трамвай, поезд и т.д., формировать представление о том, что в 

автобусе, легковом автомобиле, трамвае ездят люди, на грузовой машине возят грузы 

(продукты в детский сад, мебель, песок). Учить умению выделять, называть части грузового 

автомобиля (кабина, кузов для грузов, колеса), некоторые действия шофера по управлению 

автомобилем (садится в кабину, включает мотор, поворачивает руль, ведет машину). 

Понимать, что машины ездят по проезжей части улицы, люди ходят по тротуару. В процессе 

наблюдения за движением транспорта упражнять детей в различении распространенных 

транспортных средств с опорой на зрение и сохранные анализаторы (слух, обоняние, 

тактильно-двигательные ощущения). Формировать компенсаторные способы ориентировки на 

улице, определять на слух, далеко ли едет троллейбус, как звучит закрывающаяся дверь 

автобуса, как звучит подъезжающий трамвай. Учить подражать этим звукам, наблюдать за 

светофором, знать очередность включения цветов и понимать назначение цветовых сигналов: 

на красный идти, ехать нельзя; желтый говорит: не спеши, приготовься, — а зеленый цвет 

разрешает идти, ехать. Наблюдать за трудом водителя, учить детей подражать его действиям в 

играх. Ребенку о нем самом. Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть 

части тела, знать, для чего они человеку нужны. Упражнять детей в действиях с предметным 

миром, раскрывая функциональные возможности организма: зубы надо беречь, мыть, чистить, 

они нужны, чтобы жевать пищу; лицо должно быть чистым, тогда оно приятно и красиво; 

волосы надо причесать, тогда они смотрятся красиво, их надо подстригать, заплетать в 

косичку, завязывать бант, использовать заколку. Уметь наблюдать за своим внешним видом, 

используя зеркало. Руки требуют ухода, их можно научить делать разные вещи. Учить 

называть пальцы на руке: «Что удобно делать пальчиками? Что всей рукой?» Продолжать 

учить хорошим манерам поведения, общения. Учить правила типа: «Если хочешь, чтобы тебя 

любили, будь сам добрым». Учить детей быть благодарными за внимание. Учить наблюдать и 

радоваться за других, помогать и сочувствовать тем, кому плохо, спешить на помощь другим. 

Учить просить помощь у других и не забывать благодарить за помощь. Дети должны знать 

свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей, имена других членов 

семьи, называть близких взрослых по имени и отчеству. Учить детей быть внимательными к 

своим близким, помогать им дома. 

                                   Развитие осязания и мелкой моторики.  

          Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с 

расположением, названием и назначением пальцев; обучение различным действиям рукой и 

отдельными пальцами при выполнении различных микродинамических актов и крупных 

движений руки; обучение приемам обследования предметов и их изображения; обучение 

соблюдению определенной последовательности при обследовании животных (голова, 

туловище, хвост, лапы), растений (овощи, цветы и т.д.), геометрических фигур, предметов 

домашнего обихода. Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью 

осязания геометрические фигуры (круг-шар, квадрат-куб, овал-эллипсоид, треугольник-

призма, прямоугольник-параллепипед) и находить эти формы в окружающих предметах. 

Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить различать свойства 

поверхности предметов (гладкая - шероховатая, мягкая - твердая, теплая - холодная). 

Формирование представлений о величине: учить детей различать величину, учить 

осязательным приемам сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, 

измерением с помощью осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок 

(палец, рука и др.) Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в 

окружающих предметах: учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находить 

разницу в деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых поверхностях, давать 

детям возможность упражняться в различении этих признаков в реальной обстановке. 

Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: учить детей 

классифицировать предметы в группы по общим отличительным осязательным признакам (все 

круглые, все жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие). Обследование различных 

предметов (из дерева, металла, пластмассы, тканей, стекла, других материалов) целью 
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тренировки дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений.   

Ориентировка на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять стороны листа, стола, 

углы, середину, учить размещать предметы по образцу и словесному указанию. 

Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, сверстников и 

взрослых, выделяя форму, строение тела, характерные признаки и особенности тела. Приемы 

использования осязания при знакомстве и общении с человеком: учить различать пластику и 

ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других видов действия рук; учить 

сопряженному действию рук. Формирование навыков использования осязания в процессе 

предметно-практической деятельности. Учить выкладыванию узоров из геометрических 

фигур, составлению отдельных предметов (забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) и 

композиций из них.  

       Конструирование: знакомство с деталями различных конструкторов и их назначением; 

подбор деталей по форме, размеру с помощью наложения и приложения; обучение 

скреплению деталей конструкторов, сборка отдельных предметов (лесенок, башен, стен без 

проемов и с проемами); построение домика, предметов мебели и др.; составление композиций 

из сконструированных предметов.  

        Лепка: обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при 

раскатывании глины между ладонями рук и пальцами, лепка колечек и шариков, составление 

орнаментов из палочек, колечек и шариков; лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, 

яйцо) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), лепка отдельных предметов и составление 

композиций из них. 

           Занятия с использованием мозаики: знакомство с рабочим полем, видами фишек; 

заполнение фишками рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных линий, 

орнаментов, отдельных предметов и композиций из них 9по образцу и по памяти). Занятия 

аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином): подбор деталей-

заготовок из пластилина для наложения их на определенные части рисунка, размазывание 

пластилина до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, цветок и т.д.)            

Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, 

салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по 103 

различным направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги по контуру 

рельефных рисунков предметов, составление из них композиций накладыванием на 

контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.).  

         Работа с фольгой: разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными пальцами); 

формовка из фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.)  

        Занятие с нитями: наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, 

выполнение различных плетений типа макраме. Работа с палочками: вынимание палочек из 

коробочки (по одной, по две, по три и т.д.) попеременно правой и левой руками, 

перекладывание палочек из одной коробки в другую, составление из палочек по образцу и по 

памяти геометрических фигур, контуров печатных букв и цифр, выкладывание колодца и т.п.           

Работа с книгой: перелистывание страниц книги, разработка тонкой координации движений; 

проведение линии верху вниз, слева направо, справа налево, наклонно, по кругу; обведение 

трафаретов букв, соединение точек в заданном порядке, штриховка и раскрашивание 

контурных рисунков, не выходя за границу контуров, и т.п. Обучение элементов рисования: 

освоение разных видов движения как приемов рисования (движение по прямой, в различных 

направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводимых вначале в воздухе, а 

затем на бумаге (дорожка, дождик, травка, волны, море, колобок и т.п.); работа с линейкой 

(фиксация линейки пальцами левой руки, расположение у края линейки с легким упором на 

нее кончика стержня ручки, карандаша при работе на бумаге: поведение линии четко вдоль 

края линейки), обводка по трафаретам, штриховка и раскрашивание.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

                                                  Развитие зрительного восприятия. 

            Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей 

действительности, развивать скорость и полноту зрительного обследования, формировать 

зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и целенаправленно предметы, 
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картинки, выделять главные признаки, учить пользоваться оптическими средствами (лупами, 

линзами, биноклями) при рассматривании предметов. Учить создавать из геометрических 

фигур узоры, предметные изображения, сложные геометрические фигуры (два треугольника 

— ромб; треугольник и квадрат — пятиугольник и т. д.). Знать основные цвета и оттенки, 

правильно использовать эталоны цвета при описании, классификации групп предметов. 

Различать цвет движущегося объекта и нескольких объектов. Создавать узоры, цветные 

композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. Учить чтению иллюстраций, 

пониманию заслоненности, зашумленности изображения (круг находит на квадрат, дерево на 

фоне дома, пересечение линий, полос и др.). Понимать изображение перспективы в рисунке. 

Создавать на фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и срисовывать их. Учить 

замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину, ширину, высоту 

предметов; проводить размеры с помощью условных мер; сличать размеры разных предметов. 

Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и тонкие, 

широкие и узкие объекты. Создавать на основе наблюдений за натурой из плоскостных 

изображений композиции на фланелеграфе с учетом пространственных положений и 

отношений. Находить, где детали, где целый предмет, составлять и дополнять из частей целый 

предмет, сюжетное изображение. Дать детям представление о мебели, одежде, обуви, 

игрушках, о транспорте, ближайшем окружении. Учить группировать предметы по их 

признакам (форма, цвет, размер, материал). Осуществлять работу по стимуляции, упражнению 

и активизации зрительных функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-

восстановительной работы. Учить детей созданию изображений макетов (на фланелеграфе по 

образцу, замыслу детей). Создавать из вырезанных геометрических фигур шахматную доску, 

узор, коврик. Развивать глазомер у детей. Упражнять детей в сличении изображений по 

принципу сходства и различия, группировать предметы по отдельным признакам (форма, 

цвет, величина или пространственное положение). Учить детей анализу формы предметов 

соответственно эталонам (у яблока форма может быть круглой или овальной, вверху у него 

ямка и внизу также углубление). Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех 

органов чувств. Учить ориентироваться в реальной действительности в соответствии со 

зрительными возможностями, использовать слух, осязание, обоняние там, где нельзя увидеть 

полностью объект.  

          На занятиях по развитию зрительного восприятия осуществляется работа по 

упражнению, активизации и тренировке зрительных функций. Учить детей выделять 

различные признаки и свойства предметов, тренируя зрительные функции различения, 

локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации, прослеживания. Обучение ориентировке 

в пространстве. Формировать у детей умения словесно обозначать пространственные 

положения на микро- и макроплоскости. Уметь составлять схемы пути и считывать 

пространственные положения предметов на схеме; соотносить в большом пространстве; 

выполнять задания на ориентировку в пространстве по словесному описанию, схеме с учетом 

точек отсчета: от себя, от товарища, от других предметов. Закреплять умения ориентироваться 

на улице с помощью слуховых, зрительных, обонятельных, осязательных органов чувств.  

                                             Ориентировка в пространстве.  

           Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи 

пространственное расположение частей своего тела. Сравнивать, соотносить 

пространственные направления собственного тела и стоящего напротив ребенка. Развивать 

навыки ориентировки в окружающем пространстве; учить четко дифференцировать основные 

направления пространства: словесно обозначать их соответствующими терминами (справа — 

направо, слева — налево... и т.д.). Учить детей определять направление местоположения 

предметов, находящихся на значительном расстоянии от них (в 2, 3, 4-х, 5-ти метрах), в 

зависимости от диагноза зрительного заболевания и остроты зрения каждого ребенка. 

Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по отношению друг к 

другу. Словесно обозначать пространственное расположение предметов относительно друг 

друга в окружающей обстановке (стол стоит у окна, картина висит на стене, игрушка стоит в 

шкафу на верхней полке и т.д.). Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек 

и окружающих предметов (например, машины, шкафа для игрушек и т.д.), использовать в 

речи термины (передняя — задняя, верхняя — нижняя, правая — левая). Закреплять и 
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совершенствовать умения детей передвигаться в названном направлении по ориентирам и без 

них, сохранять и изменять направление движения. Учить понимать и активно использовать в 

речи обозначения направления движения (вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, рядом, 

между, напротив, за, перед, в, на, до, и др.). Познакомить детей со схемой пути передвижения 

в помещениях детского сада. Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из 

группы в раздевалку, до кабинета врача, до музыкального зала и т.д. Передвигаться в 

пространстве, ориентируясь по схеме пути. Словесно обозначать направления, начерченные 

на схеме пути. Составлять простейшие схемы пространства (размещения игрушек на 

поверхности стола, в шкафу, в кукольном уголке).  Располагать и находить предметы в 

реальном пространстве, ориентируясь по схеме. Словесно обозначать расположение 

предметов в реальном пространстве и на схеме. Моделировать пространственные отношения 

(кукольная комната, шкаф с игрушками и т.д.). Развивать навыки микроориентировки на 

поверхности листа бумаги, фланелеграфа, стола, грифельной доски. Учить располагать 

предметы в названных направлениях микропространства (сверху вниз и снизу вверх, справа 

налево и слева направо, в правом верхнем углу и в левом нижнем углу... и т.д.). 

Последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить взаимное расположение 

игрушек, геометрических фигур, предметов в микропространстве по отношению друг к другу. 

Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, соотносить ее с 

геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме. Развивать пространственные 

представления детей на основе практической ориентировки в помещениях детского сада и на 

участке; совершенствовать ориентировку помощью всей сенсорной сферы ребенка 

(нарушенного зрения, слуха, осязания, обоняния). Закреплять и развивать умение различать 

пространственные признаки предметов и пространственное отношение между ними с 

помощью зрения и осязания. Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем 

пространстве; цветовые, световые, звуковые ориентиры. Развивать активное использование 

детьми пространственной терминологии при обозначении расположения предметов в 

помещениях детского сада и на участке. Дать представление об относительности 

пространственных отношений: в процессе соотнесения детьми парно-противоположных 

направлений своего тела с направлениями стоящего впереди и напротив человека; в процессе 

сравнения реальных пространственных отношений с их отображениями в зеркале: при 

повороте на 90° и 180°. Дать детям представление о правилах поведения пешеходов на улице: 

познакомить понятиями: улица, мостовая, тротуар, пешеходный переход, проезжая часть, 

светофор.  

                                     Социально-бытовая ориентировка.  

     Предметные представления. Учить обследованию предметов с использованием всех 

сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учить описывать основные 

признаки предмета, знать его назначение, правила использования, хранения. Продолжать 

учить детей правильно называть существенные признаки и особенности окружающих 

предметов; понимать связь между назначением, строением, материалом, из которого сделаны 

предметы. В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о 

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

предметы (продукты, мебель, инструменты), понимать значение обобщающих слов. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить любоваться 

растениями, животными, красотой окружающей природы. Учить детей правильно вести себя в 

природе: не загрязнять мест отдыха, не ломать деревьев и кустов, не рвать растения, бережно 

относиться к животным. Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь 

представление о правилах безопасного использования бытовой техники. Приобщение к труду 

взрослых. Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду человека. 

Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми конкретными видами труда в 

промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т.д., объясняя им, какое значение 

этот труд имеет для окружающих, как дружно, помогая друг другу, работают взрослые, как 

умело они используют в своей работе различные машины и инструменты.  Формировать 

представление о содержании труда, названиях профессий, цели работы, материалах, 

оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их последовательности, 

результатах труда и его значении. Наблюдать добросовестное отношение взрослых к своей 
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работе, к качеству выпускаемой продукции (красивая, прочная, удобная одежда), взаимосвязь 

и взаимопомощь людей в труде, стремление сделать полезные вещи. Дать детям 

представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах, на заводах, фабриках; 

добывают уголь; создают машины, мебель, продукты питания, шьют одежду. Формировать 

знания о том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают землю, сеют и выращивают 

хлеб, овощи, получают урожай, разводят домашних животных, ухаживают за ними. Обогатить 

знания детей о труде людей по управлению транспортом, трудовых действиях работников 

транспорта, их обязанностях (управляет транспортом, обслуживает пассажиров в пути, 

ремонтирует, проверяет машины перед рейсом, обеспечивает безопасность движения). 

Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового обслуживания 

населения (ателье, магазин, почта, больница, библиотека), об их назначении. Приобщать детей 

к помощи взрослым в детском саду и дома, помогать больным детям, старикам. Включать 

детей в работу взрослых, учить уважать результаты труда.  

          Ориентировка на улице. Предметные представления. Дать представления о 

многообразии специального транспорта, его оборудовании механизмами и устройствами для 

выполнения определенного вида работ (пожарная, снегоочистительная, поливная). Научить 

группировать, сравнивать разные виды транспорта (наземный, водный, воздушный) по 

назначению (пассажирский, грузовой, специальный), учить понимать зависимость назначения 

транспорта от характера груза. Учить правилам дорожного движения. Уточнить знания детей 

о разделении проезжей части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, 

перекресток, пункт питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи). 

Упражнять детей в соблюдении правил движения пешеходов на улицах. Развивать 

ориентировку на улице с использованием сохранных анализаторов и зрения. Ознакомление с 

явлениями общественной жизни. Формировать знания о явлениях общественной жизни, о 

стране, в которой они живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи. 

Воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, гимну России. Формировать знания 

о названии столицы нашего государства — Москва, о названии своего города. Познакомить 

детей с некоторыми фактами жизни и творчества А.С. Пушкина, П.И. Чайковского и других 

знаменитых людей литературы и искусства. Воспитывать интерес и любовь к произведениям 

великих поэтов, композиторов, художников, желание разучивать стихи, песни, любоваться 

живописью. Познакомить детей с произведениями национального искусства, например с 

хохломской росписью, дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с учетом 

национальных и местных условий). Знакомить детей с русскими народными песнями, 

сказками, пословицами. Формировать знания об особенностях местных природных условий 

жизни. Воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге, формировать 

представление о том, как создается книга. Представления о самом ребенке и окружающих 

людях. Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, жесты, походка, 

осанка, голос, речь, проявление эмоций. Обучать детей формам общения вербального и 

невербального характера. Учить понимать положительные и отрицательные стороны в 

поведении окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 

дисциплинированность и другие проявления). Учить детей правильно пользоваться 

неполноценным зрением там, где оно дает точную информацию, или же использовать 

сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет свободно ориентироваться. Развитие 

осязания и мелкой моторики. Формирование представлений о строении и возможностях рук, 

знакомство с расположением, названием и назначением пальцев; обучение различным 

действиям рукой и отдельными пальцами при выполнении различных микродинамических 

актов и крупных движений руки; обучение приемам обследования предметов и их 

изображения; обучение соблюдению определенной последовательности при обследовании 

животных (голова, туловище, хвост, лапы), растений (овощи, цветы и т.д.), геометрических 

фигур, предметов домашнего обихода.  

         Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания 

геометрические фигуры (круг-шар, квадрат-куб, овал-эллипсоид, треугольник-призма, 

прямоугольник-параллепипед) и находить эти формы в окружающих предметах. Выделение 

сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить различать свойства 

поверхности предметов (гладкая - шероховатая, мягкая - твердая, теплая - холодная). 
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Формирование представлений о величине: учить детей различать величину, учить 

осязательным приемам сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, 

измерением с помощью осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок 

(палец, рука и др.) Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в 

окружающих предметах: учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находить 

разницу в деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых поверхностях, давать 

детям возможность упражняться в различении этих признаков в реальной обстановке. 

Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: учить детей 

классифицировать предметы в группы по общим отличительным осязательным признакам (все 

круглые, все жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие). Обследование различных 

предметов (из дерева, металла, пластмассы, тканей, стекла, других материалов) с целью 

тренировки дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений.  

          Ориентировка на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять стороны листа, 

стола, углы, середину, учить размещать предметы по образцу и словесному указанию. 

Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, сверстников и 

взрослых, выделяя форму, строение тела, характерные признаки и особенности тела. Приемы 

использования осязания при знакомстве и общении с человеком: учить различать пластику и 

ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других видов действия рук; учить 

сопряженному действию рук. Формирование навыков использования осязания в процессе 

предметнопрактической деятельности. Учить выкладыванию узоров из геометрических фигур, 

составлению отдельных предметов (забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) и 

композиций из них.  

           Конструирование: знакомство с деталями различных конструкторов и их назначением; 

подбор деталей по форме, размеру с помощью наложения и приложения; обучение 

скреплению деталей конструкторов, сборка отдельных предметов (лесенок, башен, стен без 

проемов и с проемами); построение домика, предметов мебели и др.; составление композиций 

из сконструированных предметов.  

            Лепка: обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при 

раскатывании глины между ладонями рук и пальцами, лепка колечек и шариков, составление 

орнаментов из палочек, колечек и шариков; лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, 

яйцо) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), лепка отдельных предметов и составление 

композиций из них.  

           Занятия с использованием мозаики: знакомство с рабочим полем, видами фишек; 

заполнение фишками рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных линий, 

орнаментов, отдельных предметов и композиций из них 9по образцу и по памяти). Занятия 

аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином): подбор деталей-

заготовок из пластилина для наложения их на определенные части рисунка, размазывание 

пластилина до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, цветок и т.д.)           

Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, 

салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по 

различным направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги по контуру 

рельефных рисунков предметов, составление из них композиций накладыванием на 

контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.).  

               Работа с фольгой: разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными пальцами); 

формовка из фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.) Занятие с нитями: 

наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, выполнение различных 

плетений типа макраме. 

             Работа с палочками: вынимание палочек из коробочки (по одной, по две, по три и т.д.) 

попеременно правой и левой руками, перекладывание палочек из одной коробки в другую, 

составление из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, контуров печатных 

букв и цифр, выкладывание колодца и т.п. Работа с книгой: перелистывание страниц книги, 

разработка тонкой координации движений; проведение линии верху вниз, слева направо, 

справа налево, наклонно, по кругу; обведение трафаретов букв, соединение точек в заданном 

порядке, штриховка и раскрашивание контурных рисунков, не выходя за границу контуров, и 

т.п. 
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              Обучение элементов рисования: освоение разных видов движения как приемов 

рисования (движение по прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, 

отрывочные), воспроизводимых вначале в воздухе, а затем на бумаге (дорожка, дождик, 

травка, волны, море, колобок и т.п.); работа с линейкой (фиксация линейки пальцами левой 

руки, расположение у края линейки с легким упором на нее кончика стержня ручки, 

карандаша при работе на бумаге: поведение линии четко вдоль края линейки), обводка по 

трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

                         Особенности коррекционной работы учителя-дефектолога. 

             Коррекционная работа строится как многоуровневая система, обеспечивающая 

целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем 

ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех 

потенциальных возможностей детей с нарушением зрения. 

              Специфичность коррекционной работы с детьми с нарушениями зрения состоит: во 

взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской деятельности; 

всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на психику 

ребенка; в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда, занятий и т.д.); в 

интеграции ребенка в общество зрячих на основе сложившихся у него социально-адаптивных 

форм общения и поведения.  

           При поступлении детей в группу с нарушением зрения учитель-дефектолог тщательно 

изучает и анализирует анамнез каждого ребенка, беседует с родителями; совместно с врачом-

офтальмологом определяет индивидуальную зрительную нагрузку; проводит первичную 

диагностику уровня развития зрительного восприятия. Итогом такой предварительной работы 

является составление плана индивидуальной работы с каждым ребенком, который 

основывается на зрительном диагнозе, уровне развития и самостоятельности при выполнении 

заданий. Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, а именно: 

  пособия и материалы должны учитывать нарушения зрительного анализатора ребенка; 

  временные ограничения, упражнения и игры соответствуют диагнозу и возрасту детей, 

создание необходимых условий для каждого ребенка. Следует соблюдать следующие 

рекомендации для проведения общеобразовательных занятий с детьми, имеющими нарушения 

зрения:  

 На занятии рассаживать детей в соответствии с окклюзией: со сходящимся косоглазием – в 

сторону заклеенного глаза, с расходящимся косоглазием – в сторону, противоположную 

заклеенному глазу. 

  Групповое помещение и учебная зона должны быть достаточно освещены (допускается 

сочетание естественного и искусственного света), используется дополнительное освещение 

над доской, на столах. 

  Детей следует сажать так, чтобы свет падал слева. Для ребенка-левши рекомендуется иметь 

индивидуальное освещение с правой стороны при работе на столе.  

 Детей с расходящимся косоглазием и низкой остротой зрения посадить ближе к 

демонстрируемому материалу, со сходящимся косоглазием – дальше.  

 Дети с низкой остротой зрения могут подойти к рассматриваемой картине, предмету чтобы 

иметь возможность лучше рассмотреть их.  

 На занятии использовать наглядный материал: реальные предметы, окружающие ребенка в 

повседневной жизни; игрушки – с четко выраженными характерными признаками предмета; 

изображения простые, без лишних деталей, с четким контуром, контрастные по отношению к 

фону, без бликов; демонстрационный материал красного, желтого, оранжевого и зеленого 

цвета, плоскостной и объемный; размер демонстрационного материала, игрушек, предметов – 

15-20 см.; размер раздаточного материала – 5 см., 3 см.,2 см. – в зависимости от остроты 

зрения.  

 Демонстрационный материал предъявлять для рассматривания неподвижно, чтобы дети 

могли сосредоточить взор, для детей со сходящимся косоглазием – на подставке, с 

расходящимся – на столе. Занятие строить так, чтобы работа зрительного анализатора 

чередовалась с работой других анализаторов. 
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  На занятии необходима физминутка и пауза для проведения гимнастики для глаз. В начале 

занятия по изодеятельности, конструированию и ручному труду проводить гимнастику для 

пальцев и кистей рук. 

                       Организационно-методическая работа дефектолога  

               Составляющей частью деятельности дефектолога является методическая работа, в 

которую входят следующие направления:  

-  посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети усваивают 

программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают приемами предметно-

практической деятельности;  

-  выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с особенностями 

развития, воспитания и обучения детей со зрительной патологией, а также с коррекционными 

программами и методиками;  

-  организация и проведение семинарских занятий по той или иной проблеме, обсуждение 

опыта работы;  

- индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам воспитания и 

обучения детей, методов коррекционной работы;  

-  показ занятий с детьми с целью ознакомления воспитателей с конкретными методами и 

приемами коррекционной работы;  

-  пропаганда тифлопедагогических знаний (организация выставок специальной литературы с 

аннотациями и рекомендациями по использованию, демонстрация дидактических 

материалов).  

                                                 Работа с родителями  

             Одним из важнейших направлений работы является систематическая и 

целенаправленная работа с семьями детей с нарушениями зрения. Она включает в себя 

несколько направлений:  

-  выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания и обучения, 

развития школьников с нарушениями зрения;  

-  консультация для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, связанных с 

особенностями развития детей, трудностями в овладении определенными знаниями;  

-  индивидуальное консультирование родителей по вопросам, касающимися конкретного 

ребенка;  

-  проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, целью 

которых является обучение родителей приемам взаимодействия с ребенком, оказания ему 

действенной помощи в выполнении определенных видов деятельности;  

- выставки специальной, доступной для понимания родителей, литературы с аннотациями 

дефектолога;  

-  выставки игр и специальных пособий, которые родители могут использовать в занятиях с 

детьми дома;  

-  выставки детских работ, выполненных на занятиях дефектолога; задания на дом (на 

выходные дни, на лето).  

Коррекционно-педагогические (офтальмологические) требования к демонстрационному и  

раздаточному материалу. 

1. Материалы и пособия для психолого-педагогического обследования детей и дальнейшей 

коррекционно-педагогической работы должны состоять из подлинных объектов, муляжей, 

игрушек, объемных и плоскостных геометрических фигур, рельефных и плоскостных 

изображений предметов и объектов на карточках, листах бумаги, картона, фанеры (как 

контурные, так и закрашенные силуэты различной цветовой гаммы).  

2. Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть яркими, 

красочными, насыщенными по цвету (в основном используются красный, оранжевый, желтый, 

зеленый цвета; остальные цветовые изображения должны иметь чистые натуральные цвета).  

3. Материалы и пособия должны иметь матовую неотражающую поверхность, четкое ком-

позиционное построение, вычленение контуров, лаконичность рисунков, конкретные 

визуальные признаки предметов, объектов и явлений окружающего мира.  

4. Не допускается наслоение одного предмета на другой (кроме специальных заданий).  
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5. Основные признаки, имеющие наиболее важное информативное значение, следует выде-

лять и подчеркивать.  

6. Фон изображения должен быть разгружен, без лишних деталей, затрудняющих восприятие 

предмета (объекта) и его качеств.  

7. Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного, нетоксич-ного, 

безопасного материала, гигиеничны, эстетично оформлены, вызывать у ребенка желание 

играть и заниматься с ними.  

8. В изображении должна соблюдаться пропорциональность соотношений по величине в 

соответствии с соотношениями по величине реальных объектов (кроме специальных заданий).  

9. При выборе изображений следует учитывать пропорциональность отношений по величине в 

соответствии с соотношениями реальных объектов, высокий цветовой контраст, более четкого 

выделения ближнего, среднего и дальнего планов (четкая перспектива).  

10. Материалы и пособия должны быть определенных размеров - более крупные для фрон-

тальных демонстраций (не менее 15 см.) и строго дифференцированные для индивидуальных 

(соответствовать показателям зрительных возможностей ребенка).  

11. Контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к фону должна 

быть от 60 до 100%. Отрицательный контраст предпочтительнее, так как дети лучше 

различают темные объекты на светлом фоне по сравнению со светлым на темном; дети также 

лучше воспринимают заполненные силуэтные фигуры, нежели контурные (кроме 

специальных заданий).  

12. Расстояние от глаз определяется для каждого ребенка индивидуально – 20-30 см. картинки 

предъявляются под углом от 5 до 45 градусов относительно линии взора.  

13. Для улучшения зрительного восприятия желательно использовать фоновые экраны для 

создания контрастности. Для близоруких детей предпочтительней темный фон (желательно 

зеленый) и светлый объект, а для дальнозорких – наоборот. Объект (изображение или 

предмет) должен быть без бликов, без лишних деталей. Необходимо иметь два мольберта для 

рассматривания на уровне глаз: 1 – для рассматривания, сидя, другой – стоя.  

14. Рассаживать детей надо сообразно с их диагнозами. За первые столы необходимо сажать 

детей, страдающих амблиопией высокой степени и расходящимся косоглазием, за последние 

столы – детей с более высокой остротой зрения и сходящимся косоглазием.  

15. Во время занятий традиционная физкультминутка должна дополняться упражнениями для 

снятия зрительной нагрузки. Целесообразно приглашать детей к окну, посмотреть на дальние 

и близкие предметы, понаблюдать погоду, движение транспорта и полет птиц.  
     
                 2.3.5. АДАПТИВНАЯ КОМПЕНСАТОРНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

                Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

Развитие слуха и слухового восприятия 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового пространственного 

восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей основ движений, действий, деятельности. 

Обогащение опыта слухового восприятия с развитием дифференциации звуков по их 

предметно-объектной отнесенности, по психофизической характеристике – громкость, высота, 

по пространственной ориентации – сторона и удаленность от источника звука. Обогащение 

опыта восприятия звуков и шумов действительности с эмоциональным реагированием и 

осмысленностью их отражения и актуализацией зрительного внимания на объектах 

восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, 

скрип снега, пение птиц, голоса животных. Развитие полимодальности предметного 

восприятия с актуализацией слухового восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих 

(ближайший социум). 

Развитие осязания и моторики рук 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие 

тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание и т. п. со зрительным контролем действий, 
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повышать умения узнавать предметы на ощупь.  

Развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

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

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

(называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных 

впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие умений 

перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным уменьшением диаметра 

отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» познавательную 

деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение и т. п. на ограниченной 

плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и 

осязания предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных 

ощущениях. Развитие орудийных тонко координированных действий на основе и под 

контролем зрения, востребованных в продуктивных видах деятельности. 

Развитие основ невербальных средств общения 
Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, их 

движений: 

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

уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя губа 

выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, 

вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение щек, щеки 

надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, 

прощание, запрет, удивление и др. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, 

движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к 

собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их зеркального 

отражения. 

          Развитие умений и навыков пространственной ориентировки 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в 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 проcтранственной ориентировки на плоскости листа. 

Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализации частей (обложка, 

листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения 

выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной площади, 

протяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумаги 

предметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зрительной локализацией 

заданного места воспроизведения.  

                    2.3.6.Описание коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда.  

           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, Москва, 2010, « Программы коррекционно-

развивающей работы для детей с ОНР.- М: Просвещение,2016г 
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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 

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 
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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.  

        Для 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.  

         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; 
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  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.  

            Поэтому в коррекционной работе по развитию речи предусмотрено развитие 

зрительных функций. Вся коррекционная логопедическая работа с детьми с нарушениями 

зрения осуществляется на фоне специального лечения, которое носит комплексный характер. 

Обязательным элементом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения, 

является зрительная гимнастика. Комплекс зрительной гимнастики также соответствует 

лексической теме недели.  

         Таким образом, спецификой логопедической работы с детьми с нарушениями зрения 

является неукоснительное соблюдение этапов лечения зрительной патологии и офтальмо-

эргономических требований. 

             Работая с детьми с нарушением зрения необходимо соблюдать следующие требования 

к организации учебного процесса:  

 Детей с низкой остротой зрения необходимо сажать во время занятия за передние столы.  

 При светобоязни нужно посадить ребенка так, чтобы не было прямого раздражающего 

попадании света в глаза. 

  При расходящемся косоглазии место ребенка на занятиях в центре.  

 При разной остроте зрения обоих глаз ребенка необходимо посадить лучше видящим глазом 

к центру. 

  Рабочая поверхность при расходящемся косоглазии должна быть горизонтальной,  

 при сходящемся – вертикальной, при миопии, глаукоме – вертикальной.  

 Расстояние от глаз ребенка до рабочей поверхности должно быть не менее 30 см. 

  Темп занятий должен быть снижен. 

  Обязательно проводить специальную гимнастику для глаз, физкультминутки и минуты 

отдыха. 

  Во время занятий использовать специальную наглядность. 

  При демонстрации цветных изображений использовать яркие, насыщенные, натуральные 

цвета.  

 Учитывать контрастность фона (чёрно-белый, зелёный, коричневый или оранжевый)  

 Поверхность пособий должна быть матовой (чтобы не было бликов от света) 

  Ограничивать непрерывную зрительную работу соответственно возрасту и зрительным 

возможностям.  

 Ребенка с низкой остротой зрения ставить в паре с лучше видящим ребенком: при разной 

остроте зрения глаз ребенка ставить так, чтобы его держали за руку со стороны хуже 

видящего глаза.  

 Занятия с детьми, имеющими нарушение зрения проводятся по подгруппам и индивидуально 

с чередованием умственной, речевой и зрительной нагрузки с двигательной.  

  Обязательным этапом на занятиях являются игры и упражнения на развитие зрительных 

функций, цветоощущение, цветовосприятие и др.  

       Оборудование кабинета является неотъемлемой частью комплексного воздействия на 

развитие речи у детей с нарушениями зрения. Работа логопеда с детьми, имеющими 

нарушения зрения, требует определенных знаний в офтальмологии, тифлопедагогике, 

владения соответствующими приемами обучения, применения средств наглядности. Весь 

используемый в работе дидактический материал адаптирован к зрительным возможностям 

детей с нарушениями зрения.                 

Требования к пособиям. Важно:  

 Соблюдение в изображениях пропорций в соответствии с соотношениями реальных 

объектов;  

 Соотношение с реальным цветом объектов и высокий цветовой контраст. Чёткое выделение 

ближнего, среднего и заднего планов.  
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 Дети лучше различают черные объекты на белом фоне, лучше воспринимают заполненные 

фигуры, чем контурные.  

 Величина картинок определяется в зависимости от возраста и зрительных возможностей с 

учетом офтальмолога. 

 Сложный фон сюжетных картинок должен быть свободен от лишних деталей.  Располагать 

объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, хорошо выделялись по 

отдельности.  

 В цветовой гамме желательны желто-красно-оранжевые и зеленые тона. 

           Необходимо помнить, что для детей с нарушением зрения характерна аномалия синего 

и фиолетового цветов. Величина раздаточного материала: Острота зрения - Размер пособий 

0,4 и выше - 2 см 0,2-0,3 - 2—3 см 0,05-0,1 - 3-4 см 0,01-0,04 - 4-5 см Размер используемой 

натуры 20-25 см. При рассматривании картины рекомендуется рассадить детей таким образом: 

- в 2-3 ряда, соблюдая окклюзию глаз - полукругом - «каре» - параллельно-справа и слева от 

воспитателя по одному ряду детей (дети с расходящимся косоглазием - в центре, со 

сходящимся косоглазием - по краям+соблюдение остроты зрения).  

             Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во 

всей системе коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях 

компенсации последствий зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе.  

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, 
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• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения, 

• объясняет значения знакомых многозначных слов. 

• 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. 

Диагностические мероприятия проводятся по методике Куражевой Н.Ю. 

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.  
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                                             Коррекционно - развивающая работа. 

 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. 

                                                Средняя группа (3-4 года). 
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 Продолжить развивать зрительное внимание и память на примере сериационного ряда 

предметов и картинок (4-5 предметов). 

  Развивать наглядно – образное мышление путем группировки и классификации 

изучаемых лексических тем и хорошо знакомых предметов (из личного опыта).  

Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего из знакомых предметов 

или предметов и картинок. 

  Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций  

                                                 Старшая группа.   

             Продолжить развивать зрительное внимание и память на примере сериационного ряда 

предметов и картинок (1 половина года -5-6 предметов, 2 половина года – 6-7 предметов).  

Развивать наглядно – образное мышление путем группировки и классификации изучаемых 

лексических тем и хорошо знакомых предметов (из личного опыта).  

 Развивать элементы логического мышления (вторая половина года).  

  Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего из знакомых предметов 

или предметов и картинок.  

 Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций. 

Подготовительная группа  

  Продолжить развивать зрительное внимание и память на примере сериационного ряда 

предметов и картинок (1 половина года -7-8 предметов, 2 половина года – до 10 

предметов).   

  Развивать наглядно – образное мышление путем группировки и классификации 

изучаемых лексических тем и хорошо знакомых предметов (из личного опыта). 

  Развивать элементы логического мышления. Вторая половина года - на примере 

отгадывания загадок, ребусов, кроссвордов. 

   Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего из знакомых предметов 

или предметов и картинок.  

  Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций.  

                      Особенности коррекционной работы педагога-психолога.  

          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;  
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 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности;  

 психокоррекция поведения ребенка; 

  формирование навыков общения, правильного поведения.  
 

                                                   2.4  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ   

           Важнейшим условием реализации образовательной программы в детском саду для 

детей с нарушениями зрения является комплексный медико-психолого-педагогический подход 

к организации коррекционно-воспитательной и профилактической  работы.  

          Система упражнений, способствующих активизации зрительного восприятия и познания 

окружающей действительности, используется с учётом зрительных возможностей каждого 

ребёнка. Офтальмологические требования по охране зрения соблюдаются не только на 

занятиях, но и в режиме всего дня.  

Учитель-дефектолог (тифлопедагог): осуществляет взаимосвязь и преемственность в работе 

медицинского персонала, специалистов, воспитателей , осуществляет контроль за 

соблюдением индивидуальных офтальмо-гигиенических условий; разрабатывает 

индивидуальные и общие еженедельные рекомендации по коррекционной работе с каждым 

ребёнком.  

Учитель-логопед: разрабатывает рекомендации узким специалистам и воспитателям по 

использованию логопедических приёмов в работе с ребёнком.  

Воспитатель: реализует рекомендации учителя-дефектолога, логопеда, врача-офтальмолога 

(организация коррекционного часа и двигательной активности).  

Музыкальный руководитель: реализует программу музыкального воспитания, с учётом 

рекомендаций учителя-дефектолога, учителя-логопеда и врача-офтальмолога.  

Воспитатель по физической культуре проводит занятия по физическому развитию детей в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога, врача-педиатра и учителя-дефектолога.  

Врач-офтальмолог: проводит диагностику зрительных нарушений дошкольников. 

Выстраивает систему аппаратного и медикаментозного лечения нарушений зрения для 

каждого ребёнка. Даёт рекомендации специалистам  (учителям-дефектологам, воспитателям и 

др.) и родителям по каждому конкретному ребенку.  

Врач-педиатр: организует медицинскую диагностику здоровья детей с привлечением узких 

специалистов (кардиолога, хирурга, отоларинголога и др.). 
Старшая медсестра осуществляет контроль за организацией питания детей, учувствует в 

разработке медицинских рекомендаций педагогам.  

Врач-невролог: обследует состояние неврологического статуса воспитанников, при 

необходимости назначает лечение; консультирует родителей и педагогов.  

 

Взаимодействие специалистов по физическому развитию 

учитель-логопед учитель-дефектолог воспитатели муз.руководитель 

Артикуляторная 
гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Дыхательная 
гимнастика 

Связь речи с 

движением 

Логоритмика 
Пальчиковая 

гимнастика 

Организация 
подвижных игр во 

время динамических 

пауз 

Театрализованные 
подвижные игры 

Помощь в 

Гимнастика для глаз 
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 

Утренняя гимнастика 
Бодрящая гимнастика 

Артикуляторная 

гимнастика 
Гимнастика для глаз 

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», 

Пляски под пение, 
хороводы, игры с 

пением, ритмические 

игры с заданиями на 
ориентировку в 

пространстве, этюды 

на развитие 

выразительности 
мимики, жестов, 

игры-драматизации. 
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формировании КГН в 

режимных моментах 

режимных моментах двигательной памяти; 

Театрализованные 
подвижные игры 

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. Ситуации 

общения людей. 

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 т.д. 

Обыгрываются 

различные бытовые 
сюжеты, закрепляются 

социальные навыки. 

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 

 

 

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; 
 

-закрепелние 

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 по картине, 

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 
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Стимулируют 

сопереживание 
героям рассказов, 

картин и т.д. 

Стимулируют 

сопереживание героям 
рассказов, картин и т.д. 

Обучают 

конструктивно-

модельной 
деятельности детей. 

Стимулируют 

сопереживание героям 
рассказов, картин и т.д. 

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, 

рассматривание 

произведений 
искусства, картин. 

 

 

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 

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.  
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         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.  

         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.  
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         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;  

— 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-

 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 
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эмоционального 

опыта  

 

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.  
 

 

 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 
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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 

использованием 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  
 

                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;  
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— 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 

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 
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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 

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 
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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 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                         
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                       2.7.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ.  

Взаимодействие взрослых со слабовидящими  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 

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. 
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Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей 

раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и сюжетно-

ролевые игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при организации игр-

драматизаций, театрализованных игр, учат культуре общения при создании специальных 

ситуаций. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации, полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной 

деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок получит 

возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана 

поддержка при организации игровой деятельности и вхождении в коллектив сверстников. 

Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение 

ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей. 

           Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении эмоционального 

благополучия через общение с взрослыми, детьми, 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»-

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 слабовидящего 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. 

 

2.7.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего 

воспитанника – способствовать формированию родителями (законными представителями) 

ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 

повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением 

зрения.  

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слабовидящих детей 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к нарушениям зрения 

ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факт зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям слабовидящего 

ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного 
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воспитания – гиперопека или гипоопека, которые выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 

слабовидящего ребенка должно предполагать развитие родителями позитивных 

представлений о его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти 

образовательных областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть 

привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением 

позитивных проявлений их ребенка, условий обеспечивающих его достижения. На уровне 

активного взаимодействия с постановкой цели и достижением результатов – это может быть 

сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявлений у ребенка 

способностей, одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию 

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

семьей усилий к особой подготовке своего слабовидящего ребенка как их участника. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности детского сада, 

определенных адаптированной программой, требует расширения границ образовательной 

среды слабовидящего ребенка, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с 

семьями воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

слабовидящего ребенка должно быть направлено и способствовать повышению 

воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, 

укрепления здоровья, совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, 

в освоении умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях 

суженной сенсорной сферы и др. Кроме того, важно взаимодействовать с семьей с целью 

принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, 

природных явлениях, широкого социального опыта слабовидящего ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 

приоритетным направлениям деятельности  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.  создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы для родителей, интернет-ресурсы 

для родителей, методические разработки, информационные листы для родителей, технологии 

практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно развитие 

уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей избегать 

контакты с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному 

взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и 

партнерство в социализации слабовидящего ребенка, в повышении его мобильности, 

укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 

             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 
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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.  

                 Основные формы взаимодействия с семьей:  

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, спектакли, «Семейная гостиная», 

создание памяток, сайт ); 

 образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в Педагогических, 

Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

Маршрутов выходного дня).  

 

                  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. 

 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.  

           

          Нетрадиционные формы организации сотрудничества педагогов и родителей 
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Наименование 

группы методов  

Цель, назначение использования  Формы организации  

Информационно-
аналитические 

Выявление интересов, потребностей, 
запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности.  

Способствуют организации общения с 
родителями, их основной задачей является 

сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, 
общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в 

семье к ребѐнку, запросах, интересах, 
потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на 

основе анализа этих данных возможно 
осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к 

ребѐнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного 
общения с родителями.  

Мониторинговые мероприятия  

Образовательные  Повышение у родителей психолого-

педагогической компетентности  

Семинары-практикумы  

Тренинги  
Ситуационные игры  

Педагогические дебаты  

Презентация опыта семейного 

воспитания (формирование банка 
опыта семейного воспитания)  

Включение родителей в 

образовательную деятельность  

Познавательные  Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков 
образования (развития, воспитания и 

обучения) детей.  

Собрания  

Консультации  

Мини-сборы  

Образовательные проекты  
Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и деловые 

игры.  
Семейные туристско-краеведческие 

и экскурсионные программы  

Педагогическая библиотека для 
родителей. и др.  

Трудовые  Приобщение всех участников 

образовательных отношений к 

созидательному совместному труду, 
единение коллектива и сплочение семей 

(формирование культуры 

взаимоотношений через совместную 
трудовую деятельность)  

Трудовые десанты 

Субботники  

Строительство «снежных 
городков», «птичьих кафе»  

Оформление групп, приѐмных и 

спален.  
Приготовление спорт.площадок к 

летнему оздоровительному сезону  

Посадка и уход за  цветником, 

огородом и др.  

Досуговые и 

спортивно-

развлекательные  

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. 

Обеспечивают установление теплых 

неформальных отношений между 
педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между 

родителями и детьми.  

Совместные праздники, досуги, 

соревнования  

Творческие проекты  

Благотворительные праздники и 
концерты, ярмарки совместно с 

детьми и для семей, в которых 

воспитываются дети-инвалиды;  
Выставки детско-взрослых работ.  
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Семейные клубы и мастерские.  

Кружки, секции, клубы и др.  

Наглядно-
информационные: 

информационно-

ознакомительные, 
информационно-

просветительские  

Ознакомление родителей с работой 
дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у 

родителей знаний о воспитании и 
развитии детей. Нацелены на знакомство 

родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания 
детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского 

сада, оказывают практическую помощь 

семье.  

Информационные проспекты.  
Журналы и газеты, издаваемые для 

родителей и родителями.  

Открытые просмотры 
образовательной деятельности с 

детьми.  

Стенгазеты.  
Фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи 

бесед с детьми, видеофрагменты 
организации различных видов 

деятельности, режимных моментов 

и др.  

Управленческие  Обеспечение прав родителей на участие в 
организации деятельности общественных 

родительских формирований.  

Привлечение родителей к решению 
проблем жизнедеятельности детей в 

детском саду  

Совет родителей   дошкольных 
групп 

Встречи родительской 

общественности с администрацией   

        
Направления и формы участия родителей в жизни учреждения 

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 

образовательное пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  
- Выставки совместного творчества.  

- Совместные праздники, развлечения.  

- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности.  

1 раз в год  

1 раз в квартал  
по плану  

1 раз в квартал  

Постоянно по 
годовому плану  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
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освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слабовидящего ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития слабовидящего 

ребенка раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающего 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания слабовидящих дошкольников должна 

отражать: 

а) владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат «зрячий – слабовидящий», умением организовывать подражание 

как способа освоения практических действий ребенком со слабовидением; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

значительного нарушения зрения (выраженные трудности зрительного отражения в очках), 

суженной сенсорной сферы; 

- умениями  организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей и 

сенсорно-перцептивной активности,  самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой,  информационно-

познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«слабовидящий-слабовидящий», «зрячий–слабовидящий»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации слабовидящего ребенка в 

предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т. п.; 

- методами взаимодействия с семьей слабовидящего воспитанника  

с повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка (общих  

и зрительных). 

б) позиции (установки) взрослого: 

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

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что нормально видящему 

дошкольнику доступно постигать самому; 

- стараемся не занижать и не завышать требования к слабовидящему ребенку, 

учитываем и ориентируемся на степень слабовидения, характер и особенности нарушенного 

зрения; 

- взрослый оказывает слабовидящему ребенку адекватную практическую поддержку и 

помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения слабовидящего ребенка в 

разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей слабовидящего ребенка. 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

         Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). 

        При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 

используется гендерный подход. 

        Оборудование помещений  отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

         Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

В дошкольных группах имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности 

детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и 

развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений и т.  

При организации коррекционно-развивающей среды учитывали:  

 структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, 

овладении и взаимодействии с окружающей средой;  

 специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общения 

детей с окружающей средой;  

 соответстветствие информационного поля коррекционно-развивающей среды 

познавательным и коммуникативным возможностям детей;  

 обеспечение в среде обучающих, тренинговых и корекционных средств формирования 

социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности;  

 организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-

развивающей среды с опорой на “зону его актуального развития’’ для удовлетворения 

коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и 

взрослыми на принципах организации « зоны ближайшего развития»  

Материалы и оборудование  отвечают  коррекционно–развивающим, компенсаторным 

требованиям,  безопасны для зрения, органов осязания слабовидящего ребенка; включать для 

детей индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие различительную 

способность глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения 

зрительной утомляемости, расширения поля взора), оптические средства для коррекции 

слабовидения, увеличивающие устройства;  

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

- привлекательны для слабовидящего ребенка, актуальны для его зрительного, 

слухового, осязательного восприятия,  способны развивать и обогащать зрительные 

ощущения; 

- по форме, структуре, организации  легко зрительно опознаваемы и осмысливаемы 

слабовидящим ребенком при восприятии их на расстоянии и вблизи: обладать простотой 

форм, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность, выраженность и 

доступность различения мелких деталей и частей; 

- быть интересными, обладать разнообразием форм и величин, исполненными в разных 

цветовых гаммах, из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования  обеспечивают слабовидящему ребенку игру 

разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; сенсорные игры-

упражнения, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной координации в системах 

«глаз – рука», «глаз – нога». 
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 Материалы для игр  включают  предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам, доступные для осмысления, побуждающие слабовидящего ребенка к 

активным действиям (зрительная привлекательность, 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 изобразительной деятельности – цветные карандаши разные по диаметру, насыщенной 

тональности; фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки; особого рода заготовки 

(предметные форменные трафареты для воспроизведения на них деталей и частей, трафареты 

для обводки др.), для лепки, для аппликации (плотная фактурная бумага, фактурные ткани, 

природные объекты), для конструирования (напольный строительный конструктор, 

конструктор эмоций, мозаики, деревянные вкладыши и др.). 

Предметная среда  наполнена интересным для рассматривания и привлекательным для 

зрения печатным материалом: книжками (книжки-картинки, иллюстрированные книжки 

детской художественной литературы, иллюстрированные книжки познавательной 

направленности; отдельные иллюстративные материалы – картинки,  

панно и др.). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску для 

совместной деятельности по выкладыванию, доска для рисования мелом, маркером, 

фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные); деревянные наборы шаров и 

кубов разных величин; наборы геометрических фигур; вкладыши-формы; наборы образцов 

(эталонов) по модальностям ощущений; объекты для локализации, сличения, идентификации, 

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

(природный материал); искусственно созданные материалы для развития мелкой моторики 

рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки и др.) с актуализацией 

зрительных впечатлений, в процессе действий с которыми дети могут расширить 

представления о свойствах предметов, материалов, обогатить ощущения и восприятие. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития мелкой 

моторики. 

Группа образно-символического материала  представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими слабовидящим детям мир вещей и событий: модели, 

предметные картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала  включает разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, наборы 

карточек с визуально-фактурным изображением букв, повышающим полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности  включают предметы для 

упражнений в равновесии, координации движений, развития моторики рук, в т. ч. мелкой 

моторики; для катания и бросания; инвентарь для занятий с детьми адаптированной 

физической культурой; оборудование для ходьбы с преодолением препятствий; массажные 

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

Материалы и оборудование  ярких тонов (цветов), находятся в местах доступных и 

безопасных для организации собственной двигательной деятельности. 

         Материалы и оборудование для развития (обогащения) ощущений  включают: сухой 

бассейн; кистевой тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорную тропу; 

сухой дождь; волшебный шатер; волшебную нить. 

           Предметно-пространственная среда для детей с  с тяжелым слабовидением  включает  

предметы (объекты)-ориентиры: коврики разной фактуры перед каждой дверью помещения; 

напольные покрытия разной фактуры для обозначения зон (принцип зональности); предметы 

(настенный календарь, эстамп и т. п.), которые следует размещены на панелях (стенах) на 

уровне рук детей; предметы мебели личного пользования слабовидящего ребенка  имеют 

визуально-тактильно-осязательные ориентиры; объекты-препятствия (детали лестничных 

пролетов и т. п.)  имеют  визуально-тактильные ориентиры,  выделены контрастным цветом; 
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важна контрастная фону окантовка дверных наличников и полотен, дверных ручек, 

выступающих углов. 

      Требования к предметно-пространственной организации среды 

Предметно–пространственная организация среды слабовидящих детей должна 

обеспечивать ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в 

пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации среды как места 

жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям слабовидящих детей; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: 

предметы окружения для слабовидящих детей должны постоянно находиться на своих местах; 

двери помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно закрываться; 

- предметно-пространственная среда ребенка с тяжелым слабовидением должна 

включать предметы (объекты)-ориентиры: коврики разной фактуры перед каждой дверью 

помещения; напольные покрытия разной фактуры для обозначения зон (принцип 

зональности); предметы (настенный календарь, эстамп и т. п.), которые следует размещать на 

панелях (стенах) на уровне рук детей; предметы мебели личного пользования слабовидящего 

ребенка должны иметь визуально-тактильно-осязательные ориентиры; объекты-препятствия 

(детали лестничных пролетов и т. п.) должны иметь визуально-тактильные ориентиры, быть 

выделены контрастным цветом; важна контрастная фону окантовка дверных наличников и 

полотен, дверных ручек, выступающих углов. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми должны располагаться выше  

130 см от пола, чтобы слабовидящий ребенок избежал столкновения с ними. 

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить визуальные и тактильные 

направляющие для облегчения ориентировки в пространстве. 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, 

это неизбежно приведет к падению и травмированию слабовидящего ребенка. 

 

3.3. Обеспечение преемственности в освоении АООП ДО слабовидящих детей и АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию.  
          АООП ДО слабовидящих детей обеспечивает преемственность в освоении АООП НОО 

для слабовидящих 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 деятельности учреждения по обеспечению преемственности в 

освоении АООП ДО слабовидящих детей и АООП НОО для слабовидящих 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.).  
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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 

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, 

заместетели 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, 

2 раза в год  Администрация, учителя 

начальных классов, 
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выставок, праздников для обучающихся 

начальной школы и воспитанников 

дошкольных групп  

воспитатели, узкие 

специалисты  

5  Организация работы с родителями по 

предшкольной подготовке детей.  

2 раза в год  Администрация,  

педагог - психолог, 

заместители директора, 

учитель - логопед, 

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 АООП ДО 

          Воспитание и обучение слабовидящих 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 ( помощник воспитателя- 2) 

Должность уровень  

образования 

квалификационные 

категории 

стаж работы 

высше

е 

ср-

спец 

без. 

катего

рии 

пер

вая 

высш

ая 

до10 

лет 

от 

10-15 

лет 

от 

15-20 

лет 

свы

ше 20 

лет 

учитель-

дефектолог 

1    1    1 

учитель-

логопед 

1    1    1 

педагог-

психолог 

1   1  1    

воспитатель 2 1 1 2  2  1  

инструктор 

АФК 

 1  1     1 

муз 

руководитель 

 1   1    1 
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              3.5.Материально-техническое обеспечение АООПДО 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  обеспечивают  соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

слабовидящих детей (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

- возможности для беспрепятственного доступа слабовидящего дошкольника к 

объектам инфраструктуры образовательной организации; 

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей слабовидящих детей, 

воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены),  

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

нарушениями зрения, в данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства 

организации, рабочего места ребенка и т. д.). 

Рабочее место  обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, 

создавать условие для полноценного восприятия и организации его активных действий. Это и 

комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные 

приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др..  

        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 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.  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 .  

           Предметно-развивающая среда в группах детского сада отвечает современным 

требованиям и способствует  качественной организации образовательной работы с 

детьми по реализации содержания  всех образовательных областей программы.  

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 нашем учреждении функционирует две дошкольные  группы, которые состоят: из 

групповых, спальных помещений, раздевальных комнат, буфетных, умывальных и 

туалетных комнат. Все помещения укомплектованы в соответствии с требованиями к 

каждой возрастной группе( специальной детской мебелью: столы, стулья кровати, 

шкафы для игрушек и пособий., игровым( ширмы, конструкторы, дидактические и 

игровые пособия ) и спортивным оборудованием, бактерицидными лампами 

Оборудованы зоны  и уголки для детской деятельности( уголки природы, творчества, 

сенсорного развитияи т.д.), стенды по работе с родителями В каждой возрастной группе 

созданы и оснащены центры детской деятельности: книжные, тифлографики, природы, 
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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 каждого вида работы предусмотрено отдельное помещение. Все кабинеты, залы и 

рабочие места обеспечены современным оборудованием. 

          Для музыкального развития детей имеется: игровые музыкальные инструменты: бубны, 

барабаны, тамбурины, треугольник, маракасы, металлофоны, трещетки,свистульки, 

деревянные ложки, мультимедийная техника, электророяль, домашний кинотеатр, 

фортепиано, музыкальные центры,  компьютер. 

           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,  звенящие мячи,  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.  

          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 методической работы и проведения занятий в дошкольных группах с 

слабовидящих детей, в учреждении имеются: два комплекта мультимедийного оборудования, 

аудиоаппаратура, компьютеры, принтер, ксерокс, для проведения индивидуальных 

коррекционных занятий, а также различные методические и дидактические пособия и 

материалы 

          Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящих 

детей, является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленными на них наглядными материалом 

правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании 

занятий, последних событиях в учреждении, ближайших планах и т.д.  
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        Организация рабочего пространства слабовидящих детей в группе предполагает выбор 

рабочего места. Каждая группа и 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 

слабовидящего ребенка является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога.  

                                 Требования к техническим средствам обучения  
               Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности слабовидящих детей, способствуют мотивации игровой и 

других видов деятельности, развивают познавательную активность детей.  

             В учреждении имеются и используются в коррекцинонно – развивающем процессе со 

слабовидящими детьми, ориентированном на их особые образовательные потребности, 

технические средства обучения:; мультимедийные проекторы с экранами, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями и др.  

                            Требования к информационно-образовательной среде  

      В учреждении созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

специальных компьютерных программ, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

АООП ДО слабовидящих детей.  

          Требования к игрушкам, наглядным и специальным дидактическим материалам  

        Реализация АООП ДО слабовидящих детей предусматривает использование базовых 

дидактических материалов для сверстников без ограничений здоровья, с некоторой 

корректировкой. С учётом особых образовательных потребностей слабовидящих детей 

применяются специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради, листы для 

продуктивных видов деятельности на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку 

освоения АООП ДО слабовидящих детей.  

       Особые образовательные потребности слабовидящих детей обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

         Освоение содержательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие» предполагает использование:  

- печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; репродукции картин в соответствии с тематикой 

видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным 

темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.);  

- предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и 

неразмеченные линейки, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для 

изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих 

игр;  

- дидактических средств с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов;  

- специфических инструментов для художественного ремесла и художественного творчества: 

ножниц, кисточек и др., а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин, глина, клей и др.);  
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- доступные детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракас, детское пианино и 

др.), а также воспроизводящее музыкальное оборудование; фонотеки с записями различных 

музыкальных произведений;  

- спортивный инвентарь для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности; наличие специальных предметов (ленты, мячи, шары, обручи и др.);  

- специфические инструменты для творчества (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, линейки, угольники), расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной 

плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные 

виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труд;  

- наблюдение за объектами живой и неживой природы на прилегающей к учреждению 

территории и на пришкольном участке.  

         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.); настольные, развивающие, дидактические игры для развития 

психических процессов.: Развиваем память; Развиваем мышление; Развиваем внимание; 

Развиваем воображение; Лабиринты; Наши чувства и эмоции; Подбери картинку; Рукавички; 

Поймай рыбку; Волшебные узоры; Что к чему и почему; Предметы и контуры; Что лишнее; 

Истории в картинках; Любить прекрасное; Забавные превращения и др., сухой бассейн, 

пескостол с подсветкой,  

- пособия для  коррекции слепых и слабовидящих  детей: рельефно-графические пособия по 

лексическим темам, тактильные дощечки по Монтессори, детская художественная литература, 

развивающие игры, специализированные дидактические пособия по развитию навыков 

ориентировки, СБО, РЗВ, РОММ, дидактические игры и упражнения на развитие: сенсорного 

воспитания, математических представлений; восприятия и внимания; речи; мелкой моторики; 

по ознакомлению с окружающим; иллюстративный материал по лексическим темам, 

индивидуальные фланелеграфы с набором дидактического материала, коврограф «Ларчик», 

настенное обучающее панно «Азбука Брайля», мебель и оборудование ; шкаф для пособий и 

техники; уголок мягкой мебели); рабочие места для детей); технические средства обучения. 

       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.  . Библиотечно-информационное обеспечение. 

          В  ОГКОУ « Школа- интернат №91» имеется библиотека методической и 
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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 «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 №91 имеется локальная сеть, выход в Интернет, 

электронная почта, функционирует сайт, на котором размещена вся необходимая 

информация           

 3.6.Финансовые условия реализации АООП ДО 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для слабовидящих детей, 

осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему 

уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5971. 

 

        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 составляется перспективный и 

календарный  план образовательной деятельности 

       Образовательная деятельность реализуется с учетом Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для слабовидящих 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 ( Приложение№      )  и календарно-

тематического  планирования (см Приложение №   )    

        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 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

                                                             
 



129 
 

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.  

   Для слабовидящих детей обязательно должны быть предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков сенсорных, двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений.  

            Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов.  

        Выделяются следующие формы работы со слабовидящими детьми: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные, в соответствии с медицинскими показаниями.  

           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); 
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• 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; 

• 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. Схемы зрительных траекторий используются 

для разминок и упражнений на зрительную координацию, зрительная гимнастика (ежедневно 

от 3 до 5 минут в индивидуальной, игровой деятельности, на прогулке, перед занятиями, во 

время занятий и между занятиями); 

• создают дополнительные условия: соблюдение статико-динамического режима, светового 

режима, организация зрительно-пространственной активности (найти зрительный материал в 

пространстве группы), дозировка зрительной нагрузки (не более 15 минут непрерывной 

работы), расположение наглядного материала на уровне глаз детей и на доступном 

расстоянии, использование специфической наглядности с учетом зрительной патологии; 

• 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 слабовидящих 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.  
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           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 слабовидящих детей   

 ( на неделю) 
Образовател

ьные 

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 подвижные 

игры и упражнения 

1(ОД в 

режимных 

моментах) 

1(ОД в 

режимных 

моментах 

1(ОД в 

режимных 

моментах 

1(ОД в 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(учи

тель-логопед) 

1( СОД) 1( СОД) 1( СОД) 1( СОД) 

Грамота 

( учитель-логопед) 

1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 

Познаватель

ное 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) 

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) 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Лепка( воспитатель) 1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 1(НОД) 

Рисование 

( 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) 

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-

коммуникати

вное 

развитие 

Социально-

коммуникативные игры  

по формированию 

целостной картины мира 

(педагог-психолог) 

1(СОД) 1(СОД) 1(СОД) 1(СОД) 
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Всего  10 

2ч 30мин 

10 

3ч 20мин 

12 

5ч 

15 

7ч30 мин 

 

 

                                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 

 

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    

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 
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Дежурства со 2 половины года Ежедневно 

Коллективный труд - 1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в неделю 

Труд в природе ежедневно 

3.8      Традиции 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).               

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  
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3.9.1. Особенности организации режимных моментов 

Программа оставляет за Учреждением право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации Программы, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых вариативных 

образовательных программ, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

             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; 

• 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. В связи со зрительными нарушениями обращается серьезное внимание на 

организацию зрительных нагрузок в процессе различных видов детской деятельности. 

Введение пропедевтических упражнений в режим дня способствует развитию двигательных 

навыков, преодолению двигательных нарушений. В середине ННОД и коррекционных 

занятий  проводятся физкультминутки. 

        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.  

         В тёплое время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. Игры, 

физические упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на свежем воздухе.  

         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. 

 

                                        Организация режима пребывания детей   
         Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня составлен с расчётом на 

10,5-часовое пребывание ребёнка в детском саду.  

          Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20°С для детей 3 – 7 лет.  

         Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

В этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением 

учителя-дефектолога.       

            В режиме дня  предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 
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организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных.              

 

Регламентирование 

образовательного процесса на день 

холодный период года 
 

Режимные моменты 
младшая 

группа 

(3-4 года) 

средняя группа 

(4-5 лет) 

Разновозрастна

я  группа 

(4-6 ) лет 

Подготовительная   

группа 

(6-7 лет) 

Прием детей, самостоятельная 
деятельность, игры.    

7.00 - 800 7.00- 8.00 7.00 - 800 7.00- 8.00 

Свободная игра    - 8.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика.  8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 8.10-8.40 8.10 - 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 деятельность (включая 

перерывы) 

Подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная деятельность со 

специалистами 

9.00-10.00 9.00-10.10 9.00 -10.35 9.00-10.50 

Второй завтрак   10.00-10.10 10.10-10.20 10.00-10.10 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.10-12.00 10.20-12.10 10.35-12.10 10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.10 -12.30 12.20 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30 -13.00 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы,  дневной 

сон 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.00 -15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные 

мероприятия (гимнастика 

пробуждения, корригирующая 
гимнастика) 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00 -15.20 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20 - 15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность. 

Занятия со специалистами. 

15.40- 16.30 15.40 - 16.30 15.40- 16.30 15.40 - 16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 16.30-16.40 16.40-16.50 16.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 16.40 - 17.10 16.50 - 17.10 16.50 - 17.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

детей домой 

17.10 – 19.00 17.10 -19.00 17.10 -19.00 17.10 -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, 

9.40-12.10 9.50-12.10 10.00-12.10 10.00-12.20 



136 
 

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.  

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  

 

16.50-19.00 16.50-19.00 17.00-19.00 16.50-19.00 

 
          Организованная образовательная деятельность, коррекционно-развивающая работа не 

проводится, они заменяются прогулкой;  Продолжительность прогулки максимально 

увеличивается, игры, физические упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на 

свежем воздухе 

            Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются соответствие 

режима психофизиологическим особенностям детей с нарушениями зрения, четкое 

выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок), а также чередование 

активной деятельности с отдыхом. Серьезное внимание уделяется организации 

оздоровительных мероприятий: пребыванию на воздухе, режиму подвижности, закаливающим 

мероприятиям и рациональному питанию.  

      Так как в дошкольных группах существует много дополнительных мероприятий, 

например: логопедические занятия с детьми, имеющими речевые нарушения, корригирующая 

гимнастика, коррекционные упражнения для зрения, воспитатели организуют таким образом 

распорядок дня, чтобы у детей не было перевозбуждения. Это возможно при четкой смене 

интенсивных занятий спокойными играми, а также при разнообразной и интересной жизни 

детей в коллективе.  

     В связи со зрительными нарушениями следует обращать серьезное внимание на 

организацию зрительных нагрузок в процессе различных видов детской деятельности. Во 

время образовательной деятельности, особенно там, где идет большая нагрузка на зрение, 

проводят физкультминутки для снятия напряжения, усталости, утомления и расслабления 

мышц глаз. Например по аппликации, конструированию, математике, рисованию, по 

ознакомлению с окружающим и развитию речи целесообразно приглашать детей к окну 

посмотреть на дальние и близкие предметы, понаблюдать погоду, движение транспорта, полет 

птиц и т.д. После физкультминутки работоспособность детей повышается. Такие же 

упражнения на рассматривание предметов вдаль следует проводить и между занятиями. 

Необходимо продумать режим подвижности детей, обеспечив для этого соответствующие 

условия, особенно во время пребывания детей в помещении. Дли этого следует выделить в 

групповой комнате место для физкультурного оборудования, где дети могли бы поиграть в 

мяч, кегли, покатать шары, побросать мешочки с песком в цель и др. Воспитатель должен 

постоянно побуждать детей к движениям, играм. Чтобы освободить больше времени в 

утренние часы для лечения, занятия по аппликации и конструированию, музыкальное или 

физкультурное можно перенести на вторую половину дня.  

           В режиме дня определено  время для  занятий с логопедом. Индивидуальные 

коррекционные упражнения для развития зрения проводятся во время, отведенное на игры. 
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При этом педагог учитывает  характер деятельности детей. Если дети до этого были 

малоподвижны, с ними следует проводить различные игры и упражнения в движении, 

подвижные игры, где наряду с общепедагогическими задачами решаются вопросы коррекции 

и компенсации нарушенных зрительных функций. На прогулке с детьми младшей группы 

воспитатель может предложить, детям найти спрятанные игрушки, прокатить мячи или обруч 

в воротца, собрать шары, камешки, листочки деревьев и т.д. Если дети были перед этим очень 

подвижны, то им надо дать возможность успокоиться. Воспитатель или тифлопедагог 

организуют спокойные игры с мозаикой, конструктором, разрезными картинками и др. В этих 

случаях можно также предложить детям нанизывать бусы, штриховать и раскрашивать 

картинки, обвести изображение по контуру, вышивать и т.д. В режиме дня следует определить 

время для индивидуальных занятий логопеда с детьми, имеющими речевые нарушения. Свою 

работу логопед может проводить утром и после дневного сна, а также может брать детей с 

образовательной деятельности по развитию речи и ознакомлению с окружающим, так как на 

своих занятиях он решает аналогичные задачи.  

           В вечерние часы воспитатели работают с детьми по индивидуальным заданиям  

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, а упражнения по накладыванию одного контура на 

другой могут быть подготовительными к лечению на синоптофоре.  

           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.       
            3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

слабовидящих 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 ПрАООП 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 
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образовательной деятельности и обсуждении 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 слабовидящих 

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 учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования (для слабовидящих 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 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:  

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

- перечни научной, методической, практической литературы,  

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования слабовидящих 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 Учреждения, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Учреждением;  

- 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 Учреждения с семьями воспитанников;  
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- достаточному обеспечению условий реализации Программы 

 

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.  

           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.  



140 

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.). 

           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 Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта 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» 

         Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол №6/17 от 7.12.2017 г.) 

3.13. Перечень литературных источников 

1. Воспитание и обучение слабовидящего 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. Дружинина, Л.А. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 

нарушениями зрения : методич. рекоменд. / Л.А. Дружинина и др. ; под ред.  

Л.А. Дружининой. – Челябинск : Изд-во Марины Волковой : АЛИМ, 2008. – 176 с. 

4. Дружинина, Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей  

с нарушением зрения : методич. пособие / Л.А. Дружинина. – М. : Экзамен, 2006. – 159 с. 

5. 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. 

6. Ефремова, Т.И. Развитие познавательной сферы ребенка с нарушением зрения в 

условиях инклюзивной группы [Текст] / Т.И. Ефремова, О.И. Шулакова // Дошкольник. – 2013. 

– № 2. – С. 48-53. 

7. Клейменова, В.М. Использование музыкально-ритмической деятельности в работе с 

детьми с нарушением зрения [Текст] / В.М. Клейменова, М.А. Фролова // Дошкольник. – 2013. – 

№ 2. – С. 44-48. 

8. Литвак, А.Г. Тифлопсихология [Текст] / А.Г. Литвак. – М., 1985. – 207 с. 

9. 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. 

10. Никулина, Г.В. Готовим к школе ребенка с нарушениями зрения  

/ Г.В. Никулина, А.В. Потемкина, Л.В. Фомичева. – СПб. : «Детство-Пресс», 2004. 
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11. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями зрения  

/ под ред. М.И. Земцовой. – М. : Просвещение, 1978. 

12. Одинокова, Н.А. Развитие зрительного восприятия у детей дошкольного возраста с 

ограниченными зрительными возможностями: учеб. пособие / Н.А. Одинокова ; Новосиб. гос. 

пед. ун-т. – Новосибирск : НГПУ, 2012. – 159 с. 

13. Плаксина, Л.И. Игры и упражнения для ориентировки в окружающем мире 

слабовидящих дошкольников // Дефектология. – 1991. – №4. – С. 68-71. 

14. Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах для 

детей с нарушением зрения. – М. : Город, 1998. 

15. Плаксина, Л.И., Сековец Л.С. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных 

учреждениях компенсирующего вида / Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец. – М. : ЗАО «Эсети-

Кудиц», 2006.  

16. Плаксина, Л.И. Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования 

у детей с нарушением зрения [Текст] : учеб.-методич. пособие для педагога-дефектолога / Л.И. 

Плаксина. – М. : Владос, 2008. – 87 с. 

17. Подколзина, Е.Н. Некоторые особенности коррекционного обучения детей с 

нарушением зрения / Е.Н. Подколзина // Дефектология. – 2001. – № 2. – С. 84-88. 

18. Подколзина, Е.Н. Вопросы работы тифлопедагога детского сада для детей с 

нарушением зрения / Е.Н. Подколзина // Дефектология. – 2002. – № 6. – С. 71 – 77. 

19. Подколзина, Е.Н. Тифлопедагог дошкольного образовательного учреждения для 

детей с нарушением зрения [Текст] / Е.Н. Подколзина // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2002. – № 4. – С. 48-54. 

20. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

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

саду / под ред. Л.И. Плаксиной. – М. : Просвещение, 1997. 

22. Солнцева, Л.И. Психология детей с нарушениями зрения (детская тифлопсихология). 

– М. : Классик Стиль, 2006. – 256 с. 

             23.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, - "От рождения до школы". 

25. 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. 
       

        Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Список учебной, учебно-методической литературы и пособий для обеспечения образовательной 

деятельности: 

Программа:  
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, Мозаика-

Синтез, 2020г.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

- И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

- Новикова В.П. Математика в д/с. Демонстрационный материал. Мозаика-Синтез, 2008г.  

- Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2 

- 7 лет /Дыбина О.В. Мозаика-Синтез, 2008г  

- Занятия по конструированию из строительных материалов. Старшая группа. Планы и 

конспекты занятий. / Куцакова Л.В. М, Мозаика Синтез, 2008г.  

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.-М., 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

- Дыбина О. Б. Что было до...Игры-путешествия в прошлое предметов. —М, 1999.  

- Гризик Т.И. «Познаю мир». Методические рекомендации. 2000.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Игровая деятельность  
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- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте.— М.:Сфера, 

2008.  

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком?—М.: Сфера, 2008.  

- Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс / под ред. О.Л. Зверевой.—М., 2004.  

- Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития: Сборник научных трудов.—М., 1997  

- Петрова В.И., Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М, Мозаика Синтез, 2008г.  

- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений для работы с детьми 3-7 лет./ М, Мозаика Синтез, 2008г.  

Безопасность  

- Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. — М.: Просвещение, 2007.  

- К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 64 с. 

Перечень пособий  

- Белая К. Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. — М.: 

Школьная пресса, 2010.  

- Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей детсада и родителей / К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. 

Кондрыкинская и др. — М.: Просвещение, 2005.  

- Храмцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста:  

Образовательная область «Речевое развитие»  

- Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений для занятий с детьми от рождения до семи лет. /Максаков А.И., Мозаика-Синтез, 

2008г  

- Занятия по развитию речи. Старшая группа. Конспекты занятий. Гербова В.В., Мозаика-

Синтез, 2016г  

- Н.С. Варенцова. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет. Конспекты, 

Мозаика-Синтез, 2008г.  

- Ушакова О.С., Струнина Е.М., «Методики обследования развития речи дошкольников»,2003.  

- Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 1998.  

Наглядные пособия:  

- ПР Развитие речи в д/с.4-6 лет Наглядное пособие М, Мозаика Синтез, 2008г.  

- Васильева О.А. Тематический словарь в картинках. Фрукты, овощи. Набор разрезного 

картинного материала с речевыми заданиями для детей, играми, стихотворными текстами, 

планами составления рассказов. 2003  

- Наглядно-дидактические пособия: Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы. Мозаика-

синтез, 2007г.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность  

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». Мозаика-

Синтез, 2017г  

- Казакова Т.Г. «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности». 1996.  

- Казакова Т.Г. «Занятия аппликацией в детском саду». 1988 .  

Образовательная область «Физическое развитие»  

- Степененкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. / Мозаика-Синтез, 2008г 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. М., Мозаика-Синтез, 2008г  

- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и развлечения детей на воздухе»,1983.  
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IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования слабовидящих детей ОГКОУ « Школа- интернат №91»                             

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования слабовидящих 

детей состоит из: трех разделов, целевого, содержательного, организационного, в том числе, 

обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса.  

          В АООП ДО слабовидящих детей отражено содержание образовательных областей 

обязательных при прохождении программы детей каждой возрастной категории, планируемые 

результаты освоения программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

требования к условиям реализации Программы, а также особенности региона, учреждения, 

которые внесли коррективы и дополнения в программу.  

        Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабовидящих детей разработана и реализуется в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования слабовидящих детей. Программа является нормативно-

управленческим документом учреждения, характеризующим особенности содержания 

коррекционно-образовательного процесса (объём, содержание, формы, применяемые 

педагогические технологии, методы и приемы), особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг.  

Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

разностороннее развитие слабовидящих детей от 3-х до 7 лет и коррекцию отклонений в 

психофизическом развитии (с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и состояния 

зрения).  

        Целью Программы для слабовидящих дошкольников, является создание образовательной 

среды, обеспечивающей им личностный рост с актуализацией и реализацией ими адаптивно-

компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей, обеспечение равных со сверстниками без зрительной недостаточности 

стартовых возможностей освоения АООП НОО через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных 

функций; формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное 

благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях 

трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы.  

      Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с развитием 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез сенсорно-

перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления и, при 

необходимости, коррекции нарушений в данной области с преодолением дошкольником 

трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их визуализацией 

и повышением осмысленности; профилактики и, при необходимости, коррекции вторичных 

нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена 

прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций;  

– повышение способностей к формированию слабовидящим ребенком целостной картины мира 

с расширением знаний, представлений о его предметно-объектной, предметно-

пространственной организации, освоением умений и расширением опыта использовать 

неполноценное зрение в познании и отражении действительности с установлением связей 

разного порядка, организации собственной деятельности;  

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, развитием 

интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и самопрезентации в 

среде сверстников;  

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего образования 

слабовидящих детей с учетом и удовлетворением ими особых образовательных потребностей 

деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых учебных 

умений, с развитием способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки 

на микроплоскости, общей и двигательной активности;  
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности 

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

        Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; речевое 

развитие, познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие, коррекционное направление.  

        Программа направлена:  

- на создание условий развития слабовидящих дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития     

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка);  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

          Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении; в 

процессе организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов с учетом 

характерных видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. Для реализации 

Программы, успешного решения образовательных, коррекционно – развивающих, 

воспитательных задач в учреждении ведется постоянная работа по укреплению и оснащению 

материально – технической базы.  

        Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Дополнительный (презентационный).  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования:  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

В данном разделе представлены:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

физического, художественно-эстетического развития с учетом особых образовательных 

потребностей детей  дошкольного возраста слабовидящих детей;  

- программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно-компенсаторной 

образовательной деятельности тифлопедагога, определение направлений профессионального 

коррекционно-развивающего сопровождения слабовидящих детей специали 

        В соответствии с положениями Стандарта и принципами Адаптированной основной 

образовательной программы слабовидящих детей предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Учреждения и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов.  

       Программа обеспечивает преемственность в освоении основной общеобразовательной 

программой начального общего образования. Образовательные области, обозначенные ФГОС 
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ДО, соотносимы с предметными областями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

финансовые условия, перечень нормативных документов.  

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательного процесса 

построена на парциальных программах:   

1.«Безопасность» О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина. Учебно - методическое пособие  

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.  

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева.  

Данная программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства 

русского народа. Она основана на формирование эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, 

позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. В основе человеческой культуры 

лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребенком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравсвенно-патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития.  

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:  

-воспитание основ гражданско- патриотической позиции личности;  

-освоение наиболее значимых культурных традиций родного края;  

-получение и расширение доступных знаний о стране, республике, родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, природе и т.д.  

-формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

3.Программа «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой  

Цель: Воспитание у детей любви к природе, желания беречь ее.  

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 
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взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

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. .   

           Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабовидящих детей разработана на основе Примерной Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования  слабовидящих детей (Одобреной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17) , с учетом:  

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной (с 3-х до 7 лет);  

- Программы воспитания и обучения в детском саду «Методика физического воспитания». Э.Я. 

Степаненкова - М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005.  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Программа, Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина.  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», Программа, (авторы -

составители: О.Л.Князева, М.Д.Маханева).  

- «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998. 
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                                                                                                                                                      Приложение№1 

Календарно- тематическое планирование 
Младший возраст 

Недели Темы месяца Содержание Итоговое 

мероприятие 

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 диких животных осенью. 

Выставка игрушек 

диких животных 

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 Расширять представления детей о своей семье. Тематическое 
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Мамина неделя 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. 

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 

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 «Маленьки 

йисследователь»,«

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. 

Февраль «Месяц силы и мужества» 

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». 
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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 

сказки» 

Формировать бережное отношение к книгам. Развивать 

познавательную деятельность детей. Обучать практическим 

навыкам по ремонту книг. - Воспитывать любовь и 

бережное отношение к книге. 

Драматизация 

сказки 

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 

Май 
«Здравств

уй, лето!» 

«Моя семья»  Закрепить представления о родственных отношениях, 

воспитывать уважение к родным. 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я – дружная 

семья» 

3 неделя «Насекомые, 

водоплавающи

е 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 Содержание Итоговое 

мероприятие 

Сроки  

реализации 

Сентябрь «День знаний» 

1 неделя День знаний Развитие у детей познавательного интереса, интереса  

к школе, книгам. Закрепление знаний детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми.  Продолжение знакомства с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребёнка, 

расширение представлений о профессиях сотрудников 

детского сада. 

Праздник «День 

знаний» 

 

2 неделя Осень 

золотая 

Расширение знаний детей об осени. Расширение 

представлений детей об осенних изменениях в природе 

(установление простейших связей между явлениями 

живой и неживой природы). Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в природе. Расширять 

знания об овощах и фруктах.  

Праздник «День 

здоровья» 

Выставка 

рисунков 

 

3 неделя Азбука 

безопасности. 

Мы -  юные 

инспекторы 

движения. 

Развитие у детей представлений об опасных и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, формирование 

навыков жизнесберегающего поведения. Расширять 

представления детей о правилах поведения на дороге. 

Формировать представления о безопасном поведении. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Автобус» 

 

4 неделя Труд людей 
осенью 

Продолжение знакомства с сельскохозяйственными 
профессиями. 

Праздник «День 
дошкольного 

работника» 

 

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 

«Путешествие в 

осенний лес» 

 

2 неделя Домашние, 

дикие 

животные 

Расширение представлений о жизни домашних 

животных. Формирование желаний заботиться о 

домашних животных. Расширение представлений о 

диких животных, месте их обитания. Закрепить 

представление о том, как животные готовятся к зиме. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 
родного края. 

Фотовыставка 

«Мое любимое 

домашнее 

животное» 

 

3 неделя Перелетные, 

зимующие 

птицы 

Уточнить и расширить представления детей о птицах, 

их характерных признаках, особенностях. 

Познакомить с интересными фактами из жизни птиц, 

показать их уникальность. Закреплять представление о 

том, что сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь птиц. Сформировать представление о том, что 

отлет птиц связан с исчезновением насекомых, 

которыми они питаются, замерзанием водоемов. 

Учить находить признаки сходства и различия, 

выражать их в речи.  Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к природе. 

Изготовление 

кормушек 

«Птичья 

столовая» 

 

4 неделя Сезонная 
одежда и 

обувь. Я 

вырасту 

здоровым 

Расширение представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни. Воспитание стремления вести здоровый 

образ жизни. Закрепить с детьми название одежды для 

разных сезонов года, головных уборов (как части 

одежды, обуви и их составляющие; назначение и 

отличительные признаки разной одежды и обуви. 

Воспитывать самостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления детей о гигиенической культуре 

Экскурсия в 
медицинский 

кабинет  

 

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, 

Викторина «Мы 

патриоты» 
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прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, столица Родины. 

2 неделя Ульяновск - 

мой город 

Расширение представлений детей о родном городе, 

достопримечательностях, его истории и культуре. 

Знакомство с названиями улиц, отражающих историю 

города, известными земляками, почётными жителями 

города.  Воспитание любви к «малой Родине».  

Тематическое 

занятие «Край 

родной, навек 

любимый» 

 

3 неделя Мой дом, 

мебель, 
бытовые 

приборы 

Закрепление знаний детей о частях дома, назначении 

комнат в квартире. Продолжить знакомить с мебелью, 
с материалами из которых делают мебель, их свойства, 

качества. Формирование представления о предметах 

облегчающих труд человека в быту.  

Выставка 

рисунков по 
теме 

 

4 неделя Я и моя семья 

Мамина 

неделя 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье. 

Углублять представления о семье и ее истории. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных праздников, к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Выставка 

совместных 

работ родителей 

и детей  «Моя 

мама самая» 

Праздник «День 

матери» 

 

5 неделя Пожарная 

безопасность 

Закрепление правил противопожарной безопасности, 

формирование знаний номеров телефонов вызова 
помощи в экстренных случаях. Знакомство со 

средствами пожаротушения. Расширение знаний детей 

о профессии пожарного. 

Выставка книг 

«Огонь вокруг 
нас» 

 

Декабрь «Вместе встанем в хоровод - дружно встретим Новый год» 

1 неделя Зима в 

природе 

Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе; о безопасном поведении зимой. Формирование 

первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Волшебница 

зима. 

 

2 неделя Зимние 

забавы 

Закрепление знаний детей о зиме как временем года. 

Расширение представлений  о зимних видах игр и 

забав, зимними видами спорта. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении 
зимой. Воспитывать желание заниматься спортом, 

вести здоровый образ жизни. 

Постройка 

снежной горки 

на участке 

 

 

3 неделя Новогодний 

калейдоскоп 

Привлечение детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведению. 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику,  желания 

активно участвовать в его подготовке Закладывание 

основ праздничной культуры.  

Конкурс поделок  

«Фабрика 

Дедушки  

Мороза 

 

4 неделя Новый год Знакомство с традициями празднования Нового года в 

различных странах. Поощрение стремления 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Новогодний 

утренник 

 

Январь «Удивительное рядом» 

2 неделя Рождественск

ие колядки 

Расширение знаний детей о древних русских 

праздниках: Рождество и Святки, объяснить их 
происхождение и назначение. Знакомство с основами 

праздничной культуры 

Музыкальный 

утренник 
«Прощание с 

ёлкой. 

Рождественские 

колядки.» 

 

3 неделя Путешествие 

с Северного 

полюса на 

Южный 

полюс 

Формирование представлений о природе Арктики и 

Антарктиды, разнообразии  животного мира, 

приспособленности животных к условиям жизни в 

холодных полюсах. 

Викторина 

«Животные 

Арктики» 

 

4 неделя Животные 

жарких стран 

Расширение знаний детей о животных жарких стран. 

Формирование представлений о природных зонах, 

развитие интереса детей к диким животным джунглей, 

пустыни, саваны, их образе жизни, повадках, 

приспособленностью к среде обитания. Воспитывать 
гуманность по отношению к животному миру.  

Просмотр 

презентации 

«Путешествие 

по Африке» 

 



152 

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. 

Конкурс детских 

рисунков «Мой 

любимый 

транспорт» 

 

2 неделя Азбука 

безопасности  

Формировать представления о безопасном поведении. 

Развивать у детей представления об опасных и 

вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, 

формировать навыки жизнесберегающего поведения. 
Формирование навыков безопасного поведения в 

подвижных играх и при пользовании спортивным 

инвентарём, ножницами. 

Формирование безопасных способов взаимодействия с 

животными и растениями. 

Коллективная 

работа «Опасные 

предметы» 

 

3 неделя Знакомство с 

профессиями 

Расширение знаний и представлений о людях разных 

профессий, их деловых и профессиональных 

качествах, о значении их труда для общества. 

Воспитание уважения к людям труда. Развитие 

интереса к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту работы. 

Квест-игра 

«Путешествие в 

мир профессий» 

 

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». 

Стен - газета 

«Наши 

защитники»  

 

Март «Весенняя капель» 

1 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.  

Развлечение 

«Масленичные 

гулянья»  

 

2 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 должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке. 

Праздник 

«Самые лучшие 

на свете» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

3 неделя Волшебница 

– вода. 

Круговорот 

воды в 
природе 

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. 

Виртуальная 

экскурсия в 

музей воды 

 

4 неделя Мир театра, 

книги и 

библиотеки 

Совершенствовать умение художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов. 

Познакомить детей с театральным искусством ; 

побуждать у детей интерес к театру, расширять 

кругозор. Познакомить с историей театра. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы в театре» 
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Воспитывать любовь и интерес к книгам, сказкам. 

5 неделя Русская 

культура и 

традиции 

Продолжение знакомства детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширение представлений о народных 

игрушках (матрешки – городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомство с национальным декоративно-

прикладным искусством  

Конкурс поделок 

«Игрушка 

своими руками» 

 

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. 

Викторина 
«Будь здоров» 

Экскурсия на 

стадион 

 

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 

Выставка работ 

детского 

творчества на 

«Первые в 

космосе». 

 

 

 

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. 

Коллаж 

«Счастливая 

Земля» 

 

4 неделя Насекомые Уточнение и закрепление с детьми понятия 

«насекомые», используя различные виды детской 

деятельности, уточнение особенности внешнего вид 

насекомых, закрепление знаний о способах питания, 

образе жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе и вреде. 

Формирование желания получать удовольствие от 

общения с природой. 

Игра-ситуация 

«Меня укусило 

насекомое» 

 

Май «Здравствуй, лето!» 

1 неделя Праздник 

весны и труда 

Формирование представлений детей о празднике 

весны и труда. Формирование у детей представление о 

труде людей весной и его общественной значимости 
Воспитывать трудолюбие, чувство уважительного и 

бережного отношения к труду 

Поделка 

открытка  

 

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. 

Квест-игра 

«Секретное 

донесение» 

 

3 неделя Первоцветы Расширение и обогащение знаний о первоцветах. 

Научить определять их по внешнему виду. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Напомнить о правилах поведения в лесу и парке 

весной. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Берегите 

первоцветы». 

 

4-5 

недели 

До свиданья, 

детский сад 

Организация всех видов детской деятельности (игро- 

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формирование 

эмоционально положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

«Бал 

выпускников» 
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  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. Физкультурные занятия 

  

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. физкультминутки на  занятиях 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп, 

 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. 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 неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения ин-

фекции 

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 за-

нятии физкульту-

рой 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 

7 

Нетрадиционные: (дыхательная 

гимнастика, самомассаж,  

минутки кинезиологические) 

Все группы 

Ежедневно  Воспитатели, специалисты 



156 

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 

городов и государств» 
 (СТ, ПД) 

Презентация 

 « История появления 
плюшевых мишек» 

(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Медведи в творчестве 

художников  
 ( Шишкин, Васнецов) 

День школьных 

библиотек 
( СТ, ПД) 

Проведение бодрящей 

гимнастики 
«Медвежата», 

пальчиковой 

гимнастики, с/р игры « 

У медведя во бору» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Выставка из природных 

материалов « Медвежата» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) Создание 

музея Мишек 

( МЛ, СР, СТ, ПД) 

просмотр мультфильмов 
 « Маша и медведь», 
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( СР, СТ, ПД)  « 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) 
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4 -5 неделя 

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 
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Новогодний утренник  
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Участие в  областных 

новогоднихмероприятиях 
«В ожидании рождества»  

(СР, СТ, ПД) 

 

85лет со дня рождения 

Э.Н. Успенскому  
(СР, СТ, ПД) 

Знакомство с 

«волшебными 
профессиями» 
 (СР, СТ, ПД) 

Презентации 

«Семейные традиции 
празднования Нового 

года» (СТ, ПД) 

 

Выставка детского 

творчества « В мастерской  

Деда Мороза» 

       ( 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  

Проект  
«Вперед – в будущее. 

День российской науки 
Опыты - эксперименты 

Знакомство с научными 
профессиями  

                                                                                                              

День зимних видов спорта 

в России 

 День памяти  

А.С. Пушкина 

(СР, СТ, ПД) 
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«Эстафета добра» 
(СР, СТ, ПД) 

Город моей мечты» 
(СР, СТ, ПД) 

(СР, СТ, ПД) (СР, СТ, ПД)  (СР, СТ, ПД) 

4 -5 неделя 
21.02 Международный день родного языка 
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 
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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) 

 

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»- 

Международный день 

памятников и 
День Земли 

Экологическая акция: 

 

День пожарной охраны  
 «Сад дружбы» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Коллаж 

 «Счастливая Земля» 
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 тем. развлечение 
(СР, СТ, ПД) 

исторических мест 

(СР, СТ, ПД) 
Акция « Посади дерево» 

 
(СР, СТ, ПД) 

МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

(СР, СТ, ПД) 

МАЙ 
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 
1.05.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,  

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 
Модуль – 3 

«Юный 

Модуль – 4 

«Трудовое воспитание» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

Модуль – 6 

« В мире прекрасного» 
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мой детский сад» исследователь» «В мире профессий»»  здоровый Я» 

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 

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,  

Модуль – 2 

«Я и моя Родина» 

Модуль – 3 

«Юный 

Модуль – 4 

«Трудовое воспитание» 

Модуль – 5 

«Здоровая планета – 

Модуль – 6 

« В мире прекрасного» 
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мой детский сад» исследователь» «В мире профессий»»  здоровый Я» 

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) 

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» 
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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 

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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