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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

       Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для 

обучающихся с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида№20» 

(МКДОУ «Детский сад № 20)  (далее АОП ДО) обеспечивает воспитание, обучение и развитие, 

а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 8 лет. и реализуется в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. 

АОП ДО  разработана в соответствии с: Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ФАОП ДО) утверждённой приказом от24.11.2022 №1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ);  

 Федеральным законом Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами ДО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования). Приказ от 21 января 2019г. № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 

 Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025г. (распоряжение Правительства 

РФ от 29.05.15 № 996-р);  

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

 Уставом Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №20»;  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

и ориентирована:  

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

зрения;  

на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч.  

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность);  

на сложившиеся традиции ДОУ;   

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

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с нарушением 

зрения, а также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию Программы для 

воспитанников с нарушением зрения:  

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования.  



5 
 

Цель Программы: создание условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

нарушением зрения, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушением зрения; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с нарушением 

зрения, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с нарушением 

зрения в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с нарушением зрения как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением зрения, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с нарушением зрения; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с нарушением зрения; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии c ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников ДОО) и воспитанников.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей.  
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7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с 

нарушением зрения:  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

воспитанников с нарушениями зрения: ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, 

оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи).  

1. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования слепых, 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

2. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

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

возможностей ребенка.  

3. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством 

различных видов детской деятельности. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слепых, слабовидящих, обучающихся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) тесно связано с речевым, социально-коммуникативным, художественно-

эстетическим, физическим, предметно-пространственной ориентировкой, зрительным 

восприятием. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями.  

4. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ДОУ должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу, за ней остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ДОУ должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу, за ней остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

6. Принцип научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития 

воспитанников  с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, 

коррекционно-развивающей работы с данной категорией воспитанников: адаптированная 

программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее 

составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями 

воспитанников с нарушениями зрения и их особыми образовательными потребностями: 

развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание 
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образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности; 

создание востребованной детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-

пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих педагогических 

работников с ребенком с нарушениями зрения; коррекционно-развивающую работу.  

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития слабовидящих детей дошкольного 

возраста  
 

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 об работку информации с ограничением зрительного 

восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в ориентировочно- 

поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля. 

Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наследственного 

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

патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а 

также патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или 

перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные 

деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения 

сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов). 

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 

ретинопатией недоношенных. 

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с нарушением зрения. 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 на- ряду со снижением остроты зрения имеет место быть 

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

(вари- анты 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, ани- 

зометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие.  
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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. 

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 по- знание, 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-педагогическая характеристика слабовидящих дошкольников 

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 
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ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее 

осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее 

развития у слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. 

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: 

скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной 

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

познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений 

как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной 

деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими 

дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным 

запасом знаний и представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия 

с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены к 

развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

 Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 

степени риска развития 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 
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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 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 раз- витии 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, 
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ослабленное здоровье и не- достаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно- 

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

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

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

умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое подражание 

невозможно), трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 

двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность 

чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр 

большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное 

снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

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

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

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

объектов действительности, трудности формирования представлений о созидательной, 

художественной деятельности человека, трудности формирования понятий «красивый», 

«безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

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

так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести: 

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) 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 фор- мирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного 

восприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно- педагогического 

сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям 
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ребенка с нарушением зрения. 

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; 

- 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 сопровож дения развития 

слабовидящего дошкольника. 

Особые образовательные потребности слабовидящих дошкольников 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях нарушением зрения, целенаправленном поддержании его здоровья, ох- ране 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, 
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логических) в условиях суженой сен- сорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением 

опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и 

навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; 

формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 

особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

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

рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 

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

орудий действия, развитием зрительно- моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией и 

развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на микро- 

плоскости 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. 

Психологические особенности детей с нарушением зрения 

Дети с глубокими нарушениями зрения в дошкольном возрасте начинают понимать свое 

отличие от нормально видящих детей, а в подростковом — по-настоящему переживать свое 

физическое несовершенство. Наличие у них недостатков зрения и осознание своего отличия от 

нормально видящих приобретает личностный смысл. 

Психическое развитие детей с нарушениями зрения, так же как и зрячих, подчинено 

общим законам возрастных изменений и протекает в условиях ведущей для каждого возраста 

деятельности, благодаря которой формируются новые психические образования и зона 

ближайшего развития ребенка. Для детей с глубокими нарушениями зрения характерно 

замедленное формирование различных форм деятельности. При этом требуется специально 

направленное обучение ее элементам и главным образом исполнительной ее стороны, так как 

двигательная сфера слепых и слабовидящих детей является наиболее уязвимой, влияние 

дефекта на двигательные акты оказывается наибольшим. 

У детей с нарушением зрения отмечается замедленный темп формирования предметных 

действий, трудности использования их в самостоятельной деятельности. В дошкольном 

возрасте в становление предметной деятельности активно включается речь, обеспечивающая ее 

мотивацию и понимание функционального назначения предметов. 
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Наиболее трудным компонентом остается исполнительская функция. Причина этого 

кроется в несовершенстве предметных действий слабовидящего ребенка. Наблюдается 

значительное расхождение между пониманием функционального назначения предмета, которое 

есть у ребенка, и возможностью выполнить конкретное действие с этим предметом. 

Учебная деятельность детей с нарушениями зрения имеет как черты, свойственные 

зрячим, так и особенности, обусловленные патологией зрения. Так, учебная мотивация при 

выполнении задания имеет место у всех детей, однако ее стойкость у слепых и слабовидящих 

детей значительно ниже. При трудностях выполнения деятельности они могут ее менять на 

другую. При этом, имея задание выполнить последовательный ряд упражнений, дети могут 

считать, что цель достигнута, выполнив только одно из них. 

Внимание детей с нарушением зрения также имеет свои особенности. Практически все 

качества внимания, такие как активность (произвольное и непроизвольное внимание), 

направленность (внешняя и внутренняя), его широта (объем, распределение), переключение 

(трудное, легкое), интенсивность, сосредоточенность (высокая, низкая), устойчивость 

(устойчивое или неустойчивое), оказываются под влиянием нарушенного зрения, но способны 

к высокому развитию, достигая уровня его развития у зрячих, а порой и превышая его. Процесс 

реабилитации и интеграции слепых и слабовидящих в современное общество с его 

техническими успехами требует от них большей самостоятельности и активности, что связано 

также с развитием таких качеств, как произвольность организации деятельности, устойчивость 

и интенсивность деятельности, широта объема внимания, умение его распределять и 

переключать в зависимости от условий и требований деятельности. 

Таким образом, развитие внимания у лиц этой категории связано, как и у нормально 

видящих, с формированием волевых, интеллектуальных и эмоциональных свойств личности в 

условиях активной деятельности и осуществляется в соответствии с теми же закономерностями, 

что и у нормально видящих. При направленном психолого- педагогическом сопровождении, 

осуществляемом в период преддошкольного и дошкольного возраста, многих негативных 

явлений в развитии внимания можно избежать или ослабить их влияние. 

У детей с нарушением зрения наблюдается низкая познавательная активность, которая 

проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально- волевой 

сферы детей с нарушением зрения. Отмечается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые 

объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден 

и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не 

только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом 

сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведёт к снижению двигательной и 

познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в 

физическом развитии. При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от 

восприятия нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. 

Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные 

признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. 

Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, становится 

более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. Для 

формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное взаимодействие с 
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окружающими людьми и насыщенность предметно- практического опыта за счёт стимуляции 

разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический). 

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объёме 

воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при звуковом 

анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением звуковым составом 

слова и определением порядков звуков, нередко проявляются в письменной речи. Кроме того, 

довольно часто нарушается соотнесенность слова и предмета, достаточно беден словарный 

запас и наблюдается отставание в понимании значений слов. Дети со зрительными 

нарушениями имеют особенности усвоения и использования неязыковых средств общения, 

мимики, жестов, интонации. Особое значение для слабовидящих детей имеет развитие 

слухоречевой памяти, так как большое количество информации им приходится хранить в 

памяти. 

Дети с нарушениями зрения путают сходные по начертанию предметы, что вызывает 

утомление и снижение работоспособности. Детям с нарушением зрения необходимо помогать 

в передвижении по помещениям дошкольной образовательной организации, в ориентировке в 

пространстве. 

Резкое снижение остроты зрения ограничивает процесс познания окружающего мира, 

влияет на развитие речи, памяти, воображения. Очень важно помочь ребенку эффективно 

использовать осязание, слух, двигательно тактильную чувствительность, что компенсирует 

недостаток зрения. Большое значение имеет правильно и своевременно организованная система 

коррекционно-педагогических воздействий. 

Ребёнок должен знать основные ориентиры ДОУ, группы, где проводятся занятия, путь к 

своему месту. Важно выбрать оптимально освещённое рабочее место (повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400- 500 

люкс), где слабовидящему ребёнку максимально видно доску и педагога. Для детей с глубоким 

снижением зрения, опирающимся в своей работе на осязание и слух, важна слышимость во всех 

зонах группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, должны иметь 

возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его. На специально 

организованных занятиях и в режимных моментах рекомендуется использовать аудиозаписи. 

Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 10–20 минут непрерывной 

работы. На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые будут 

компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое внимание следует 

уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и мимику. Дети 

могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны иметь 

возможность потрогать предметы. Важные фрагменты занятия можно записывать на диктофон. 

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, 

силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они не сливались в единую 

линию, пятно. 

 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с 

функциональными расстройствами зрения 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями.   

Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят 

комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер роста и развития 

ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная 

нагрузка.  
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 Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т.к. у 

ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 

0,5 и выше, вплоть до 1,0.   

Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая базовая 

функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой 

группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и 

навыки.   

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, 

которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 

расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных 

степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной системы. У 

дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя 

(от 3,0 до 6,0).  

 Дети могут иметь разные степени амблиопии:  

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

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое 

развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие 

лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития 

сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного 

и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия. Основное 

условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы 

(осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и 

образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных 

функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного 

восприятия.  

 Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: 

на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие 

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

развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития 

стереоскопического зрения, его механизмов.  

 Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения 

благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 

ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в 

использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном контроле 

движений, действий.  

    У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм 

(косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего 

скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с 
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относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» глаза при 

амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), что 

позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием 

достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, 

опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза.  

   Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства 

подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и/или 

пренатальный периоды) поражения детского организма, проявляющегося полисистемной 

хронической патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения. 

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. 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. Дошкольники с 

ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные 

достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер.  

 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

с нарушением зрения к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с нарушением зрения. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушениями 

зрения, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

1.2.1.  Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации АООП для детей с 

нарушением зрения 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушениями 

зрения, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

К концу дошкольного периода на основании адаптационно-компенсаторных механизмов 

у слабовидящего ребенка появляется:  

- умение 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; 

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

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх 
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со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со 

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; 

-  способность к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 

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

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

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет 

регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации 

игр со сверстниками; 

- владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в 

жизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для 

выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением слов, 

правильное обозначение предметов и явлении, действий признаков предметов, признаков 

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

- 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; 

-  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 Организации должны конкретизироваться с учетом 

оценки реальных возможностей детей этой группы. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 



19 
 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях 

семьи.  

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

  

      Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

     Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

      Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с нарушением зрения, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.  

      Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с нарушением зрения планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития воспитанников с нарушением зрения;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

воспитанников с нарушением зрения;  

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с нарушением зрения с учетом сенситивных периодов 

в развитии. Воспитанники с различными недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

ДОУ должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

3) карты развития ребенка с нарушением зрения;  
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В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с нарушением зрения;  

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

условиях современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для воспитанников с нарушением зрения;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития воспитанников с нарушением зрения в дошкольном 

детстве;  

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно- реабилитационной среды;  

- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для воспитанников с нарушением зрения, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования.  

     Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с нарушением зрения на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС ДО.  

      Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка дошкольного возраста с нарушением зрения, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с нарушением зрения по Программе; 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; - реализации 

требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с нарушением зрения;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с нарушением зрения.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО 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 ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы.   

  Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с нарушением зрения, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ.  
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Система оценки качества дошкольного образования:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с нарушением зрения, 

семьи, педагогических работников, общества и государства;  

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей с нарушением зрения 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на 

основании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического работника 

культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность 

в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской 

активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род 

занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации 

мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной 

деятельности и установления с ними позитивных деловых отношений; 

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

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

с детьми. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с другими 

детьми и педагогическим работником в познавательной, трудовой и других видах деятельности. 

Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной 

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

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

невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

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

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

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

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет 

регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации 

игр с другими детьми; 

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

жизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для 

выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением слов, 

правильное обозначение предметов и явлений, действий признаков предметов, признаков 

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

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

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет 
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основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 

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

умений и навыков ориентировки "от себя". Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности. Владеет умениями и навыками пространственной 

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

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

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными связями. 

Владеет компенсаторными способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка 

развито зрительное восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к 

осмысленности и обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей 

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

он живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать 

литературные произведения (чтение педагогическим работником, аудиозаписи), интерес к 

рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о 

предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

 

Портрет ребенка с нарушением зрения дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

о

б

щ

е

с

т

в

а

,

правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.3. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

С целью  воспитания у детей представления о неразрывной связи истории     родного 

города с историей нашей страны, привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу, малой Родине; приобщению детей к историческим и духовным ценностям родного края, 

воспитания уважения к культурным и национальным ценностям, расширения знаний детей о 

животном и растительном мире родного края, о достопримечательностях, промышленных 

предприятиях, профессиях, формирования толерантного отношения к людям разной 

национальности, через знакомство с их культурой, традициями, обычаями, формирования 

чувства гордости за культурное наследие родного края в ДОУ реализуется программа по  

нравственно-патриотическому воспитанию «Родной край -люби и знай» (см. приложение 2). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная область Задачи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям Тульского края, стремление 

сохранять национальные ценности 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Тульского 

края. Формировать представления о 
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традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

 

Речевое развитие Развивать у детей: речь, мышление, 

первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Тульского 

края. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Тульского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

дошкольного возраста к 

различным народным декоративно 

прикладным видам деятельности 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы Тульского края. 

 

 

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 У воспитанников ДОУ повысится самосознание растущего человека, как Россиянина, 

как представителя и жителя Тульского края, дети получат знания его эколого- географического 

богатства, а также дети будут иметь представления о значимости Тульского края для России, 

будут знать и помнить о Туляках-героях. 

У дошкольников появится любовь к родному городу, природе родного края, бережного 

отношения к ней, желание сопричастности к ней. Сформируется уважительное отношение к 

людям труда, чувства гордости за свою малую родину, чувства уважения к своей культуре. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название области, города, улицы, на 

которой находится детский сад. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому улицах. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к малой Родине, истории, 

памятникам, зданиям, природе. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

 Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

знакомству с культурами различных этносов, населяющих нашу страну в целом. 

 Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на 

материале культуры народного фольклора: в подготовке фестиваля военной песни, 

посадке деревьев, цветов на участке, в конкурсе рисунков «Мой город», «Мир 
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заповедной природы», 

«Пичужки на моей кормушке», проявляет инициативность и самостоятельность 

 Ребенок называет свою национальную принадлежность, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их 

культурой. 

 Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные рассказывает о своих друзьях 

других национальностей. 

Используемые методики и технологии: 

Программа «Нравственно – патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста» М.Д. Маханёвой; опыт работы Е. Ривиной, В. Толстых, Е. Башлай «Детям о гербе и 

флаге России».  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с нарушением зрения в пяти 

образовательных областях; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с нарушением зрения, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

-программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей с нарушением зрения (амблиопия и 

касоглазие). 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушением зрения, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

Описание образовательной деятельности воспитанников с нарушением зрения в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие обучающихся с нарушением зрения с учетом их 

особых потребностей предполагает приобретение ими определенных умений, знаний и опыта. 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности; 

развития игровой деятельности; 

обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

следующие знания: 

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

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

(как и в каких ситуациях оно может звучать); 

элементарные правила вербального общения; 

названия базовых эмоций; 

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

играх; 

детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

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

с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, на 

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

предупреждающих об опасности; 

названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

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

обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку в помещении 

Организации, на участке; 

источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

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

предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного использования; 

предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного использования; 

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

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

край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого предмета); 

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

людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических действий; 

простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

следующие умения: 

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

определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение; уметь 

читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей (законных представителей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма: 

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

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

обстановка, состояние одежды)? 

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

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

выражать (показывать) базовые эмоции; 

обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, 

боязни; 

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

простой игры; 

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

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

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

из чего сделан, способ использования). 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно овладеть 

следующим: 

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

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

собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим работником и 

другими детьми; 

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных 

признаках; 

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

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

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

мимикой; 
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опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассматривания 

объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

способностью к самовыражению в группе других; 

умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать известные 

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

представителей), использовать ориентиры в передвижении; 

опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в нем; 

опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией в 

его предметно-пространственной организации; 

опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 

пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

1. Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечение слепого 

ребенка в эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, совместной 

деятельности с педагогическим работником, другими детьми, побуждающие ребенка проявлять 

чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их выражения. Обогащение опыта 

восприятия слепым ребенком экспрессии (их способов) партнеров по общению (ближайшего 

окружения) в ситуациях различных видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но 

насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происходящему, 

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

выражения положительных эмоций (смех, междометия, восклицания соответствующего 

порядка) и отрицательных эмоций (хныканье, имитация плача, междометия, восклицания 

соответствующего порядка). 

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

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

элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе 

педагогического работника) с помощью мимики, позы, жестов. Знакомство и разучивание 

ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-

моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, 

сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, изображающих человека с формированием 

элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций 

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

тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного поведения 

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

востребованной слепым ребенком. 

3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой культуры 

речи, языковой компетентности общения как средства компенсации сенсорной 

недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие грамматической, просодической 

сторон речи, обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 
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Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в ситуации 

трудности или невозможности зрительного отражения: 

обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации голоса 

уточнить его местоположение относительно себя; 

развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держаться прямо (если 

человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) суть сообщения; 

обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения; 

дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов (организация 

общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом педагогических работников). 

6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций 

разных видов детской совместной деятельности, формирование представлений о совместном 

характере действий, обогащение опыта их выполнения представлений; опыта обращения по 

имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в 

разных формах и ситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

9. Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений 

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

дедушки в соответствии с возрастом. 

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

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

пространственном расположении, организации пространства помещений (входная дверь, 

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

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

моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных 

действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, отдых, 

бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях обучающихся. Обогащение опыта 

сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

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

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

человека для них. 

13. Развитие у ребенка образа "Я" как субъекта общения 

14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

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

гигиенические нормы. 

15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие 

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации 

человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных произведений 

(чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие 

опыта участия в театрализованных играх (инсценировках). 

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения (при 

наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими людьми. Развитие 

опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, совместного 
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выполнения трудовых операций, предметных игр с педагогическим работником, другими 

детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным 

выполнением действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного 

моторного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в 

соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в театрализованных 

играх, инсценировках. 

18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 

общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта обращения по имени, имени 

и отчеству к ближайшему окружению. 

19. Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием колодки 

шеститочия). 

Социально-предметное развитие.  

Обеспечение объектно-предметной, предметно-пространственной адаптации ребенка с 

нарушениями зрения в образовательной среде Организации: помочь приобрести знания, 

полимодальные представления, освоить опыт практического взаимодействия с предметными 

объектами образовательного пространства, развивать смысловую и техническую стороны 

предметной деятельности, развивать умения и навыки их использования: 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели групповой, 

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

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

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать название целого, 

частей, деталей, назначение; остальные предметы - название и назначение; знать название 

помещений; знать названия одежды и обуви. 

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

подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) что-либо на 

столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с 

правильным захватом ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) 

постель; повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть 

предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды других; 

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

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

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

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

в правильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки разной формы: 

"глубокая", "мелкая", блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания. 

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

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

(околодверные коврики, ковровая дорожка, палас); предметные объекты, организующие связь 

между пространствами - лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. 

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

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

по лестнице. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством предметно-практических 

действий в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной 

деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой 

деятельности. 

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

деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по которым предмет 
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легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической игрушкой, с 

сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических действий - 

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

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

практической деятельности. Формирование умений выполнять точные движения и действия 

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

способности к организации собственной практической деятельности по подражанию 

педагогическому работнику. 

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

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

дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование 

компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных 

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

обогащение сенсорного опыта. 

3. Развитие знаний и представлений: 

о собственной трудовой деятельности, видах труда: "Что такое самообслуживание?", "Что 

значит труд в природе, труд в быту?"; формирование знаний и умений придерживаться 

алгоритма трудовых операций для достижения результата; развитие опыта зрительных 

ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих движений глаз, 

востребованных необходимостью выполнения цепочки действий (на этапе подготовки к 

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

о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда работников 

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

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

облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать повышению 

самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду педагогических 

работников. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об организации 

(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной организации, умений и 

навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о 

некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием 

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

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

музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно 

созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных 

способов выполнения орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в 

подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу 

педагогического работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции 

при движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для 

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

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому работнику 

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

способах безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использования 

предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования). 
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3. Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педагогического 

работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 

препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

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

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 

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

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

регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организации: 

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. Формирование 

первичных представлений об образовательной организации как предметно-пространственной 

среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-

пространственной организации: парта обучающегося, расстановка парт в классе; стол 

педагогического работника, его местоположение относительно входа, парт обучающихся; 

шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. 

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

класс, формирование навыков моторного поведения будущего обучающегося за партой: 

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

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

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

интереса и обогащение представлений о поведении обучающихся в учебном классе, в 

образовательной организации: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание 

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

3. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику. 

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 

обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта 

режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной 

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

"ученик - ученик". 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего обучающегося и с 

пониженным зрением: 

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

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

представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

труд; 

игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

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

трудом педагогических работников; 

физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на моторику 

рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития слабовидящего 

обучающегося и с пониженным зрением: 

самообслуживание; 

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

другой атрибутики; 

спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллюстраций; 

деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая, 

игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной мотивации, познавательных действий; 

– развития представлений в различных сферах знаний, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. 

Познавательное развитие с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся. 
Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Познавательное развитие" с развитием с пониженным зрением ребенка адаптационно-

компенсаторных механизмов познавательной деятельности, с освоением новых социальных и 

предметных сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки 

и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы познавательной деятельности: 

познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворение особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия: 
1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с предметами 

и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности и 

познавательной активности. 

2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных эталонов 

"форма", "цвет", "величина", "пространство". 

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

обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в продуктивной 

и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать обучающихся к точному 

словесному обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 

определений свойств предметов (круглый, синий). Развивать у ребенка умение в ситуациях 

рассматривания предметов или изображений с подключением осязания формировать полные, 

точные, детализированные и дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать 

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

процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания. 

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

способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 

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

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 

ориентировки как операционального компонента познавательной деятельности. 
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6. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, речевые 

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

развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности к 

форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального 

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

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

Развитие осмысленности восприятия. 

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

разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

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

определением его формы, величины, цвета, материала; 

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

характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

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

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

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

частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие способности 

устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации 

представлений в познавательной деятельности. Совместного с педагогическим работником 

обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по 

твердости, цвету, на что похож. 

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

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

объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; формирование 

действий предметно-пространственной организации "рабочего поля": умения взять предмет из 

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

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

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

зрительно-моторной координации, как операционального компонента познавательной 

деятельности. 

6. Повышение способности действовать по подражанию. 

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

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах 

действительности. 

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

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: формирование 

целостных представлений об объектно-предметных, предметно-пространственных ситуациях 

быта (умывание, обед), игры (предметная игра, ролевая игра), познавательных занятий, 
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продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-синтетической оценке 

происходящего, его предметной организации, осмысления своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности: развитие интереса к рассматриванию книг и картинок 

(предметные, сюжетные изображения). Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. Развитие 

умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

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

емкостей); 

создание отпечатков. 

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

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта 

действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

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

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

упражнений. 

3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

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

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

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

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

неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

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

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

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

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

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

познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: радость 

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

попытку, чтобы достичь результата. 

7. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и 

потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия 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: 
1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах 

и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение опыта 

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

ребенок", "ребенок - ребенок". 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма 

(алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, 

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

освоенных видах деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований к ее 

организации. 

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в 

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

элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) вертикальный компонент) 
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предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией 

зрительного внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений "схема тела", обогащение двигательного опыта выполнения заданий, 

требующих осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке "от себя": 

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

между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), 

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

верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый края). 

Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, самостоятельно 

пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной 

деятельности. 

5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение опыта 

самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, развитие 

способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 

познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах 

деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений на 

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

выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие общей 

скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения разноименными руками 

своей программы действий, развитие чувства ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

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

синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 

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

логического мышления. 

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

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

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

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

действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

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

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения информации. 

Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

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

выполнять графические задания на клеточном и линейных полях. 

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

подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к глазам для 

рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять упражнения для глаз 

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

расстоянии, произвольно переводить взора вдаль; регулировать осанку в процессе выполнения 

графических заданий. 

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

деятельности с обеспечением познавательного развития: 

познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

занятия в сенсорной комнате; 
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двигательная деятельность с развитием "схемы тела", моторного поведения, освоением 

траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений рук, кисти, 

пальцев, их пространственных положений; 

познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

"предметные экскурсии" в помещениях и на участке; 

продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

наблюдения в условиях тематических прогулок; 

слушание чтения детских литературных произведений; 

труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

игры на развитие зрительного восприятия; 

физические упражнения на осанку, моторику рук. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития: 

спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

рассматривание книг, картинок, фотографий; 

спонтанная продуктивная деятельность; 

спонтанная двигательная деятельность; 

деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая в 

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

общение). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со взрослыми, 

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

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

внешними, пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

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

различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения обеспечивает: 

– развитие у слабовидящих детей познавательной активности; 

– обогащение сенсорно-перцептивного опыта; 

– формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; 

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

деятельности, накоплению детьми чувственного опыта, словарного запаса; 

– формирование элементарных математических представлений. 

Основное содержание образовательной деятельности  с детьми среднего   

школьного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в средней группе 

обеспечивает повышение познавательной активности слабовидящих детей, обогащение 

сенсорно-перцептивного опыта; способствует формированию познавательно- 

исследовательской, элементарных математических представлений и конструктивной 

деятельности, расширяет представления о предметах и явлениях окружающего мира. 
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Начальные математические знания детей формируются комплексно, на основе широкого 

использования разнообразных видов детской деятельности. Занятия по развитию 

математических представлений организуются в процессе предметно-практической и игровой 

деятельности. 

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

развитию двигательных способностей кистей рук и совершенствованию взаимодействия 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов. В данной возрастной группе продолжается 

обучение детей приемам конструирования из бумаги, конструктора, природного материала. 

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

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

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Ребенок знакомится с функциональными, пространственными и качественными 

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

элементарные обобщения. 

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

экскурсия. Экскурсии расширяют возможности познания детьми объектов и явлений 

социальной и природной действительности в естественных условиях их существования. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает активное 

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

развивается аналитико- синтетическая деятельность, значимая для их математического 

развития. 

Слабовидящие дети в более медленном темпе и с качественными отличиями, но в целом 

так же, как и их сверстники с нормальным сенсорным развитием, осваивают правила счета, 

овладевают общепринятыми эталонами формы, величины. При стимулирующей роли взрослого 

они начинают проявлять интерес к процессам измерения. 

Формирование элементарных математических представлений в старшей группе 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В этот период много 

внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим 

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

предметами, плоскостными и объемными моделями. 

Развитие конструктивных способностей является более сложным. Детей учат вычленять 

анализируемый объект, видеть его во всем многообразии свойств, определять элементарные 

отношения сходства и отличия; анализировать постройку, выделять характерные признаки, 

устанавливать зависимости между отдельными явлениями. Взрослые способствую развитию 

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

Формирование представлений о себе и об окружающем мире в старшей группе 

осуществляется в процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным 

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

деятельности относятся игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, двигательная и др. 

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

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

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

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

сбережения. 

В старшей группе активно развиваются взаимоотношения со сверстниками в различных 

видах деятельности, поэтому навыкам социального взаимодействия придается огромное 

значение. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в подготовительной 

группе обеспечивает подготовку детей к школьному обучению. 

От того, насколько у ребенка будут развиты познавательная активность, умение 

использовать, полученные в ходе дошкольного образования умения, в различных ситуациях, 

сформированы предпосылки учебной деятельности, будет зависеть и адаптация к школе, и 

успешное обучение на уровне начального общего образования. 

Формирование элементарных математических представлений в подготовительной группе 

детей с нарушением зрения осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. 

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

нарушениями зрения в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно развернутой речи 

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

элементарных математических терминов. Дети испытывают затруднения при использовании 

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

действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что важно иметь в виду при 

обучении их решению арифметических задач, словесному обозначению пространственных 

отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений слабовидящих детей 

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

На специально организованных занятиях с детьми уделяется внимание совершенствованию 

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

пространственных представлений, увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти детей, развитию логического мышления. В процессе математического развития детей 

ведется обучение планированию математической деятельности, ее контролю. 

Основным направлением обучения слабовидящих дошкольников в подготовительной 

группе становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность 

развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и 

применение математического опыта в практической жизни. 

Немаловажное значение придается и формированию конструктивных способностей детей. 

У детей формируется умение соблюдать симметрию при изготовлении построек, красиво их 

оформлять. Их учат сооружать постройки по памяти, по фотографии, по плану, предложенному 

педагогом. 

В подготовительной группе формирование основных функций коммуникации у 

слабовидящих детей приобретает особую значимость. На первый план выступает умение 

адекватно вести себя в любом сообществе. 

Для успешного обучения в школе ребенку необходимо овладеть достаточным уровнем 

знаний об окружающем мире, явлениях природы, событиях частной и общественной жизни. 

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

осуществляется в различных видах деятельности (игровая, изобразительная, конструктивная, 

трудовая), естественным образом обеспечивающих общение с взрослыми и сверстниками. 

Расширяются и уточняются представления детей о занятиях и труде взрослых, о 

безопасном образе жизни. 

Привлекается внимание ребенка к различным видам социальных отношений и их передаче 

в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. 

Взрослые помогают ребенку расширять и углублять представления о разных местах 

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

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования. 

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

о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.  
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2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития слабовидящего ребенка основными задача ми           

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области "Речевое 

развитие" с развитием с пониженным зрением ребенка речи как адаптационно-

компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы 

способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых 

образовательных потребностей по специальным направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы речевой 

деятельности. 
1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

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

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

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

специалиста. 

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

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

интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства характера. 

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием 

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

упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи: 
1. Формирование понимания отношений "целое и его часть (деталь)" - развитие умений и 

обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с усвоением 

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

постоянные свойства и признаки (опознания). 

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

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

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

действий с предметами окружающей действительности с усвоением слов, называющих их. 

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 

обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовлечение 

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

Развитие коммуникативной функции речи: 
Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств 

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

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

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

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

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

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

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

другому человеку. 

Формирование основ речевого познания: 
1. Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико-

синтетической основы восприятия. 

2. Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи как 
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средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и 

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

связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному отражению. 

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

умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданном 

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

результат. 

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

как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи - развивать 

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

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

Я отгадаю"; придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, 

передавая голосом радость, грусть. 

Развитие готовности к обучению в образовательной организации. Развитие 

операциональных и контролирующих органов письменной речи. 
Развитие моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении 

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

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

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

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

координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко координированных 

действий. Развитие орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов 

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

их воспроизведения. 

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

с обеспечением речевого развития слабовидящего и с пониженным зрением обучающегося: 

познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

игры: словесные дидактические, драматизации; 

тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; 

труд; 

пение; 

гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

подвижные игры с речью. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего обучающегося: 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, раскрашивание); 

спонтанное пение, декламации; 

досуговая деятельность; 

рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением воспринимаемого, 

комментариями, обсуждением. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 
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Исходя из особенностей психофизического развития слабовидящих детей, активными 

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

специалисты, работающие с ними. 

На первом этапе обучения взрослые особое внимание уделяют созданию предметно-

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

отвечать на них, составлять с помощью взрослого небольшие рассказы. 

Большое значение уделяют развитию предметного, предикативного и адъективного 

словарного запаса детей, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом. 

Взрослые обеспечивают деятельность, направленную на развитие звуковой культуры 

речи. 

Важным в младшем дошкольном возрасте является становление правильной связной 

речи, и задача взрослых предусмотреть адекватную возрасту речевую нагрузку. 

Детей учат отражать впечатления, представления о событиях своей жизни в речи. 

Взрослые создают условия для расширения и обогащения импрессивной и экспрессивной речи. 

Способствуют развитию умения обозначать словом связи между предметами, расширяя тем 

самым предикативный словарь дошкольника. 

При нарушениях речевого развития уже на этом этапе начинается работа по коррекции 

речевого нарушения, развитию просодической сторон речи приемами и способами, 

адекватными для данного возраста. 

В этом возрасте большое значение придается знакомству с художественной литературой. 

Взрослые не только рассказывают, но и читают детям сказки, песенки, потешки, 

стихотворения, разучивают их. 

Для привлечения внимания детей, поддержания интереса к художественному слову 

используются театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном 

участии взрослого, играющего роль ведущего и режиссера, с использованием вербальных и 

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

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

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

бибабо. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

В средней группе возрастают речевые возможности детей, поэтому направления 

деятельности в образовательной области «Речевое развитие» становятся более разнообразными. 

Взрослые обеспечивают условия для развития диалогической и монологической речь 

детей, поддерживая инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая 

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

впечатлениях, высказываться по поводу литературных произведений. 

На специальных занятиях и в совместной деятельности осуществляется работа по 

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

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

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

явлениях природы, о сезонных и суточных изменениях. 

              Продолжается работа по воспитание правильного звукопроизношения. 

Чтение художественной литературы является неотъемлемой частью деятельности по 

развитию речи слабовидящих детей. 

Чтение литературных произведений (сказок, рассказов, стихотворений), разучивание 

стихотворений, рассказывание сказок, коротких рассказов и историй детьми с помощью 
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персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, 

наглядных моделей, символических средств на основе использования иллюстративного плана, 

вопросного плана позволяют ребенку почувствовать мелодику языка, обогатить словарь, 

услышать образец речи, которому можно подражать. 

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

самоделок. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В старшей группе основное внимание уделяется формированию связной речи. 

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

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются символические 

средства, рисование, театрализованные игры. 

В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего взрослые один раз в неделю могут проводить 

занятия, посвященные книге. Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры 

по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка - 

книжный уголок, где помещаются книги. Содержание книжного уголка постоянно обновляется 

по мере ознакомления детей с литературными произведениями. 

Взрослые создают условия для развития монологической и диалогической речи старших 

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

создают коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу. 

Широко используются игры, игровые упражнения, направленные на определение 

семантики слов, различение синонимов и антонимов, многозначности слов. 

Большое значение придается работе по созданию ситуаций для актуализации слов и 

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

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

имена существительные в единственном и множественном числе; согласовывать слова в 

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

образования новых слов. 

В старшей группе проводится работа по совершенствованию фонетических компонентов 

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

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

твердыми или мягкими согласными. 

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

обучению грамоте. Осуществляется работа по развитию простых форм фонематического 

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

звука в ударной позиции в начале и середине слова. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительного 

дошкольного возраста 

В подготовительной группе наряду с развитием все компонентов устной речи пристальное 

внимание оказывается развитию фонематических компонентов речи, подготовке детей к 

школе. Особое место в данном направлении отводится развитию звукобуквенного анализа, 

подготовке к овладению чтением, как особой форме речевой деятельности. 

Старший дошкольный возраст характеризуется значительным количественным и 

качественным увеличением словаря. Возрастают возможности дошкольников по его 

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

Дети овладевают всеми формами словоизменения и словообразования в устной речи. 

Продолжается работа по развитию связной монологической и особенно диалогической 

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

Взрослые создают условия для совершенствования планирующей   функции речи 

детей. Большое внимание уделяется работе над пониманием содержания литературных 

произведений (прозаических и стихотворных), обозначением речью характера персонажей и их 

взаимоотношений, мотивы их поведения. 

Детей продолжают обучать последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных высказываний; составлять 

текст в соответствии с планом повествования; составлять рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и т. д. 

Значительно усложняется работа по обучению грамоте. Идет развитие языкового анализа 

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

последовательность слов в предложении; формируются сложные формы фонематического 

анализа и синтеза. 

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

схематически обозначать звукослоговую структуру слова. 

Дети овладевают навыками слогового чтения, основанного на аналитико- синтетическом 

методе. У них формируются графомоторные навыки, умение ориентироваться на линованном 

и нелинованном листе бумаги. 

Значительно расширяется словарь детей. Детей учат использовать в речи качественные 

прилагательные, в том числе, обозначающие отвлеченные понятия. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств, способствуют активизации речи и актуализации ее в спонтанно 

созданных ситуациях. 

Детей учат составлять рассказ в виде сообщений от собственного имени (Я…, Мы…), в 

виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он (они)…) с обязательным наличием 

адресата. 

В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели один раз в неделю проводят занятия 

«В мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по 

сюжетам этих произведений. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются 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": 
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1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение способности к 

форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и дистанционного) объемных 

форм (геометрических тел) с развитием ощущений: 

круглой формы - шар, цилиндр; 

бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - цилиндр, конус; 

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

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

призма. 

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов (предметов 

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

эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности форм предметов: 

развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, повышение способности 

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

декоративных предметов и (или) их изображений, иллюстративно-графического материала, 

художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

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

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных 

иллюстраций, репродукций. 

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

восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетических 

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

пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную 

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

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

отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 

целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику: 

расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей действительности с 

эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, выразительности и 

особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов, знакомить 

обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой 

природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с предметами, 

имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые фигурки, 

вазы), обращая внимание на гармоничность и цельность форм предметов. 

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

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

созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие которых основано на 

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

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

объектов, развивать чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего 

ребенка в художественно-эстетической деятельности: 
1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение опыта 

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

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

артикуляционного и голосового аппарата, действий - хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, 

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

музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 
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2. Развитие зрительно-моторной координации в системах "глаз-нога", "глаз - рука": 

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля: 

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

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 

выразительности и пластичности движений. Развитие чувства облика красоты движения, его 

гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально- ритмических упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать характерные 

динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный извне ритм и 

воспроизводить его в движении: двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять темп 

движения, останавливаться по сигналу и сохранять равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на микроплоскости; 

продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными объектами; 

ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) - музыкально-ритмические, 

танцевальные упражнения. 

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

Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их 

дифференцировать. Формирование умений правильно захватывать предметы познания, орудия 

действий, выполнять точные движения и действия. 

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

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

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

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, 

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

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

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

Формирование основ организации собственной творческой деятельности: 
а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и 

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

музыкально-ритмической деятельности, к свободной продуктивной деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

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

воспроизведению образов воображения; 

в) расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок; 

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

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека: 
Знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

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

поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, веселились, 

переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, 

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

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

Знакомить обучающихся с литературными произведениями, посвященными творческим 

профессиям, творчеству человека, переживаниям человека, связанным с восприятием творений; 

развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях человека. 

Развитие образа "Я": обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе 

творчества, так и в его результатах. 
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Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образовательной 

организации: 
развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

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

эстетичных рукотворных предметов; 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области "Технология". 

воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

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

Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных сред в предметно-

художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного отношения 

к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе - ответственность за свое поведение в 

коллективных видах художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков 

произвольного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

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

художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

музыкально-театральная деятельность; 

ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, потешки, 

скороговорки); 

слушание литературных, музыкальных произведений; 

двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

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

актуализацией художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

наблюдения в природе; 

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

шумов природы (аудиозаписи); 

рисование; 

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

переодеваниями, словесные игры; 

рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов декоративно-

прикладного искусства; 

пение, декламации; 

досуговые мероприятия; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

В младшей группе детского сада у слабовидящих детей формируют интерес к 

изобразительному искусству, учат замечать яркость красок, цвет и форму изображенных 

предметов. 

Большое значение придают обучению детей приемам лепки (скатывания глины прямыми, 

круговыми и конусообразными движениями с разным уровнем нажима для получения формы 

предметов, расплющивания шара между ладонями до получения диска и дальнейшей лепки 

предметов и пр.). 

На занятиях аппликацией учат составлять узоры, предметы из готовых геометрических 

форм, пользоваться клеем, другими вспомогательными материалами. 
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Детей учат рассматривать и понимать содержание адаптированных в соответствии со 

зрительными возможностями детей картин и картинок, с содержанием, доступным младшим 

дошкольникам: иллюстрации к сказкам, изображения игрушек, игровых ситуаций, объектов 

природы, животных, прогулок детей в разное время года и т. п. 

Взрослые создают условия для воспитания у детей эмоционального отклика на музыку 

разного характера; развитие желания слушать, замечать изменения в звучании, различать звуки 

по высоте, передавать разный ритм, узнавать знакомые песни, пьесы; умение выразить свое 

отношение к прослушанному произведению, желание отразить настроение музыки в движении. 

Важно способствовать формированию навыка согласованного пения в группе, умению 

внимательно слушать, определять характер музыкального произведения (весело – грустно), 

динамику. Содержание работы включает слушание музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения. 

Данная образовательная область представлена двумя направлениями работы: 

художественное творчество и музыка. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

В средней группе дошкольного образовательного учреждения продолжают знакомить с 

книжной иллюстрацией, с народным и декоративно-прикладным искусством, с народной 

игрушкой. Детям предоставляется возможность изображать предметы круглой, овальной 

формы, правильно располагать их в пространстве при рисовании. Большое значение придается 

знакомству с русским народным творчеством, детей учат рисовать элементы узоров при 

украшении народных игрушек, предметов быта (ложка, блюдо и пр.), составлять узоры на 

бумаге разной формы (квадрат, круг, овал и пр.), рисовать отдельные предметы и обобщенные 

композиции, создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

игрушек. 

Продолжается работа по обучению приемам лепки, совершенствованию полученных 

ранее приемов лепки предметов овальной и конусообразной формы, дети начинают 

использовать стеки в работе с глиной, пластилином. 

Дети 4-5 лет уже способны работать ножницами (правильно их держать, тренировать 

движение руки при разрезывании прямых полосок и округлых форм). 

Взрослые создают условия для проявления творческих возможностей на занятиях 

рисованием, лепкой, аппликацией. 

Детей знакомят с доступными для восприятия репродукций картин художников, 

составление кратких рассказов детьми по сюжету картины на основе использования образца, 

иллюстративного плана, вопросного плана. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс 

или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). 

У детей возрастают возможности при восприятии музыкальных произведений. Взрослые 

способствуют обогащению музыкальных впечатлений детей, воспитывают умение чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления; 

У детей формируется навык культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать 

других, дослушивать произведение до конца). 

Данная образовательная область представлена двумя направлениями работы: художественное 

творчество и музыка. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 
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В старшей группе детей знакомят с разными видами изобразительного искусства: 

живописью, иллюстрациями к произведениях художественной литературы, с народным 

декоративно-прикладным искусством; 

Взрослые создают условия для художественного творчества детей. Обучают их новым 

приемам рисования, другим видам изобразительной деятельности (рисование с натуры и по 

представлению, предметы и явления окружающей действительности. 

При организации образовательной и совместной деятельности способствуют желанию и 

развитию умения детей передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения. 

В старшем дошкольном возрасте особое значение придается развитию композиционных 

умений. 

Усложняются направления деятельности при обучении лепке, дети передают форму, 

пропорции, динамику движения, их учат способам лепки из целого куска глины, пластилина, 

сюжетной лепке однородных предметов. 

Возрастают возможности и в создании аппликации (детей учат составлять композиции, 

продумывать сюжетную линию, расположение в пространстве объектов аппликации). 

Взрослые способствуют развитию художественного вкуса при рассматривании картин, 

иллюстраций, предметов декоративно-прикладного искусства. 

Дети вместе со взрослыми рассматривают репродукции картин художников с доступной 

детям тематикой: по сюжету сказок, пейзажи с изображением природы, знакомой детям, 

животные и т. д. Разыгрывают ситуации, изображенные на картинах с акцентом на социальном 

содержании отношений между персонажами. 

Продолжается работа по привлечению детей к прослушиванию музыкальных 

произведений, пониманию жанра, построения произведения, его характеристики по динамике, 

тембровой окраске, ритму, темпу. 

Детей учат воспроизводить ритмический рисунок песни с максимальной точностью, 

воспитывают у них сопереживание, передачу эмоционального отклика на музыкальные 

произведения в речи, рисунке. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительной группы 

В возрасте 6-7 лет у детей возрастают возможности при ознакомлении с различными 

видами художественного и музыкального творчества. Взрослые создают условия для 

знакомства детей с разными видами изобразительного искусства: живописью, иллюстрациями 

к произведениям художественной литературы, с народным декоративно- прикладным 

искусством. 

Продолжается работа по обучению рисованию с натуры и по представлению предметы и 

явления окружающей действительности; 

Взрослые способствуют желанию и развитию умения детей передавать в рисунке образ 

предмета и сюжетные изображения, развитию композиционных умений (располагать рисунок 

на листе бумаги, в середине, сзади, вдали, на первом плане и др.). 

При знакомстве с музыкальными произведениями у детей развивают эмоциональное 

восприятие музыки в соответствии с ее характером. 

Усложняется тематика музыкальных произведений, детей знакомят с произведениями 

мировой классической музыки, учат узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из 

произведений русской и мировой классики. 
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Продолжается привлечение детей к выражению в движении, мимике настроение и 

характер музыкального произведения; 

Детей знакомят со средствами выразительности в музыке, со звучанием разных 

музыкальных инструментов. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами; 

- овладения подвижными играми с правилами; 

- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 
1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в формировании 

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

зрения), их разнообразия. 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. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

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

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

нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

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

мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, функций 

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

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

выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных условиях 

(средах). 

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

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной 

степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки 

тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной 

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

для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: 

прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и 

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

физических упражнений этой направленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 
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8. Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана и 

развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирование умений правильного дыхания, 

развитие объема легких. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушениями зрения. 
Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; воспитание 

потребности в самостоятельности и инициативности организации физических упражнений 

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

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

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

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

формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

практических действий; формирование компенсаторных способов (в том числе 

алгоритмизации) выполнения утилитарных практических действий; формирование 

представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного 

опыта. 

2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 

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

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 

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

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

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

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях 

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

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

музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно 

созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного 

передвижения в подвижной игре; формирование умения останавливаться при движении по 

сигналу педагогического работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения 

дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных 

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

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

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

двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, самоконтролю 

организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления активности, 

инициативности, самостоятельности в двигательной деятельности. 

2. Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис 

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

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

"кулак-ребро", "кулак-ребро-ладонь", "ладонь-ребро-кулак", "последовательное касание стола 

пальцами". Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и 

разжиманием кулака другой кисти. 

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

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

4. Развитие навыков осанки. 

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

с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и обучающегося с 

пониженным зрением: 

занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, 

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, 

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

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

занятия ритмикой; 

подвижные игры; 

упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

упражнения в ходьбе; 

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

слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движениях, о 

занятиях физическими упражнениями. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией физического дошкольника с нарушениями зрения: 

самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

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

спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

досуговая деятельность. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Нарушения зрения осложняют на ранних этапах развития ребенка процесс активного 

познания окружающего мира, который связан, прежде всего, с двигательной активностью. 

Дети испытывают трудности при ориентировке в пространстве, выполнении движений 

на равновесие. Осложнено формирование понятий об основных движениях, что снижает 

двигательную активность, сдерживает развитие естественных потребностей в движении. 

Основными задачами физического воспитания слабовидящих дошкольников являются: 

– охрана и укрепление здоровья; 

– совершенствование функций организма; 

– полноценное физическое развитие; 

– воспитание интереса к различным доступным ребенку видам деятельности; 

– формирование нравственных и личностных качеств детей. 

Наряду с общими задачами физического воспитания решаются специальные задачи с 

учетом познавательной деятельности и предшествующего двигательного опыта детей: 

– повышение двигательной активности детей путем создания специальных условий, 

позволяющих преодолевать скованность, ограниченность, недостаточность движений, боязнь 

передвижения в пространстве; 

– коррекция и компенсация недостатков физического развития; 

– воспитание положительной мотивации и самостоятельной двигательной 

деятельности; 

– преодоление неуверенности в своих силах; 

– развитие коммуникативных умений. 

Работа по формированию основ здорового образа жизни в младшей группе в первую 

очередь направлена на развитие культурно-гигиенических навыков. 

Детей знакомят с особенностями здоровья и здорового образа жизни. 
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Взрослые создают условия для организации предметно-развивающей среды для 

ознакомления детей с правилами здоровьесбережения, развития их мотивации, 

ориентированной на соблюдение доступных их восприятию норм здорового образа жизни; 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

В средней группе продолжается работа по формированию положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Взрослые поддерживают положительную мотивацию к двигательной активности (к 

подвижным играм, специальным занятиям и др.) создают условия для самостоятельной 

двигательной активности детей в различных видах деятельности. 

На специальных занятиях и при совместной и самостоятельной деятельности детей 

совершенствуются двигательные умения и навыки, использование их в самостоятельных и 

коллективных играх. 

Детей привлекают к коллективным формам организации двигательной активности, учат 

выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому сигналу, выполнять 

согласованные действия при ходьбе, ползании, соотносить свои действия с действиями других 

детей. 

Особое место занимает специальная работа по развитию ориентировки в пространстве, 

гибкости, ловкости при выполнении различных движений. 

Процесс воспитания культурно-гигиенических навыков слабовидящего ребенка 

необходимо максимально индивидуализировать. Особое внимание уделяется закаливанию. 

Закаливание осуществляется в различные режимные моменты (на прогулке, во время дневного 

сна, в специально отведенное в режиме дня время) и характеризуется сочетанием воздушных, 

водных и иных процедур. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Старшая группа 

Дошкольники 5–6 лет могут произвольно регулировать напряжение и расслабление, 

выполнять согласованные ритмичные упражнения по показу и словесной инструкции. Если в 

младшей и средней группе основное внимание направлено на подготовку детей к выполнению 

более сложных движений, то старший дошкольный возраст характеризуется тем, что детей 

обучают технике выполнения общеразвивающих движений. Особое внимание уделяется 

ориентировке в пространстве, развитию координации движений, произвольности при 

выполнении движений, комбинаторике. 

Взрослые поощряют стремление к самостоятельным подвижным упражнениям, играм, 

знакомят с основными спортивными событиями, происходящими в стране, городе, учат 

пользоваться в играх спортивным инвентарем, поощряют участие в спортивных и подвижных 

играх. 

Взрослые содействуют постепенному освоению техники движений и формированию 

физических (сила, ловкость, выносливость) и личностных (целеустремленность, настойчивость, 

самостоятельность) качеств. 

Учитывая особенности детей с нарушением зрения, работа по знакомству их с 

особенностями здоровья и здорового образа жизни, направлена в первую очередь на 

организацию предметно-развивающей среды. 
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Детей учат выражению своих потребностей, значимых для здоровья и его сохранения с 

использованием вербальных средств общения. формируют положительный настрой на 

выполнение гигиенических процедур, чувства удовлетворения от самостоятельных действий и 

их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные вещи, аккуратно 

сложенные игрушки, одежда и т. д.), умение описывать свое самочувствие, способность 

привлечь внимание педагога в случае неважного самочувствия, недомогания. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительной группы 

Движения детей старшего дошкольного возраста скоординированы, подчиняются волевой 

регуляции. Дошкольники начинают осознавать важность и необходимость движений в жизни 

человека. Дети старшего дошкольного возраста интересуются различными видами физических 

упражнений, поэтому в них так важно включать современные аэробные движения, элементы 

каланетики, степа и др. 

У детей совершенствуют технику основных движений, учат умению соотносить 

упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в различных комбинациях. 

Развивается точность, произвольность движений, переключение с одного движения на 

другое. 

Взрослыми поддерживается и поощряется двигательная активность ребенка. 

При организации двигательной активности взрослые способствуют развитию у детей 

самоконтроля и самооценки. 

В подготовительной группе большое значение придается привитию у детей потребности 

в здоровом образе жизни, поддерживается развитие интереса к изучению себя, своих 

физических возможностей, представлений о физических возможностях других людей 

(сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека. 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

  

Характерные особенности: 

1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но 

и от ребенка к взрослому. 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности. 

 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в дошкольном учреждении: 

1. Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка.  

2. Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов. 

3. 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: 

1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2. Рефлексивные способности. 

3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 
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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 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 

взаимо увлекательной 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). 
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 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). 

 

 2.3.2. Технологии проектной деятельности 

 Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательско-исполнительский этап, реализация которого возможна с детьми трех 

с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка.  

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 

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 ДОУ;  

 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). 

 

 2.3.3. Технологии исследовательской деятельности 

 Этапы становления исследовательской деятельности: 

1. ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования). 

2. проблематизация (определение способов и средств проведения исследования). 

3. планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска). 
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4. эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных). 

5. анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

 Алгоритм действий: 

 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. 

 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). 

 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». 

 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. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом).  

Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы 

по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

 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. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

 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; 
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 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;  

 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.  

      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. 

 

 2.3.4. Информационно - коммуникационные технологии 

            В МКДОУ «Детский сад №20» применяются информационно-коммуникационные 

технологии в виде мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 Основные требования при проведении занятий с использованием ИКТ: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт; 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Для организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденным 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573, при использовании ЭСО во время занятий и 

перемен должна проводиться гимнастика для глаз.Для профилактики нарушений осанки во 

время занятий должны проводиться физические упражнения (далее - физкультминутки). 

Расписание занятий составляют с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности и шкалой трудности предметов. Режим двигательной активности детей в 

течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение   в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

 

 2.3.5. Социо-игровая технология. 

          Педагогические принципы, обозначенные во ФГОС ДО совпадают с принципами, 

которые лежат в основе данной технологии, и, в первую очередь, понимание того, что сегодня 

просто необходимо наличие у педагога нового взгляда на ребенка как на субъекта (а не объекта) 

воспитания, как на партнера по совместной деятельности.  

Сущность социо-игрового стиля работы его основатели Е. Ершова, В. Букатов, Е. 

Шулешко определили такой формулировкой: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их 

участникам хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего 

происходит эффект добровольного и обучения, и научения, и тренировки».  

          Основная идея социо-игровой технологии - организация собственной деятельности 

детей. Собственная деятельность детей - это та деятельность, которой ребёнок хочет 

заниматься, и в которой он делает, слушает, смотрит, говорит.  

 Главный принцип социо-игровой технологии – снятие с воспитателя судейской роли 

(выполненное задание оценивается детьми), и организация занятий, или другой деятельности, 

как игры – жизни между микрогруппами. Социо-игровой стиль обучения ищет способы 

общения детей с взрослыми, при котором утомительное принуждение уступает место 

увлечённости. 

Подобное происходит, когда на занятии воспитатель использует работу малыми группами 

и когда обучение сочетается с двигательной активностью детей. Соединение этих двух условий 

и создаёт социо - игровую атмосферу на занятии.  

Второй не менее важный компонент – это вариативность. На социо - игровом занятии 

просто обязательно должны быть не менее 2-3 смен в ролях, и в различных видах деятельности 

и в смене мизансцен.  

Социо - игровая технология наиболее ориентирована на средний и старший дошкольный 

возраст, в младшем возрасте используются игры социо - игровой направленности и небольшие 

задания в парах. Оптимальными для продуктивного общения и развития являются объединения 

в малые группы в младшем возрасте (в пары и тройки), а в старшем – по 5-8 человек. 

 Так как социо - игровая технология предполагает смену мизансцен, необходимо 

задействовать всё пространство группы, а также спальни и приёмной.  

Во время организованной деятельности дети передвигаются, хлопают в ладоши, 

общаются внутри микрогрупп. Поддерживать ритм и темп деятельности детей помогает 

ограничение во времени, например, с помощью песочных часов. (Это помогает понять, что 

каждое задание имеет начало и конец, и требует определённой сосредоточенности). Для 

получения задания детьми в микрогруппах выбирается посыльный; также выбираются дети, 

которые будут презентовать выполненное задание. Состав микрогрупп, их количество и 

численность должны несколько раз меняться. 

 9 правил социо - игровых подходов 
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1. Позиция воспитателя: воспитатель – равноправный партнёр, с которым всегда 

интересно. 

2. Снятие судейской роли с педагога (способствует снятию страха ошибки у детей). 

3. Свобода и самостоятельность детей в выборе знаний, умений и навыков. 

4. Смена мизансцен (т.е. обстановки). Дети могут общаться в разных уголках группы. 

5. Оринтация на индивидуальные открытия и возможности детей. 

6. «То, что трудно – интересно». 

7. Движение (или активность). Чтобы дети могли двигаться, договариваться, предполагать 

и по-своему понимать. 

8. Жизнь детей в малых группах (3-6 человек). 

9. Соблюдение принципа полифонии («за 133 зайцами погонишься, глядишь, и наловишь 

с десяток»). 

 Классификация игр социо - игровой направленности 

 Игры для рабочего настроя. Используются с целью пробудить интерес детей друг к 

другу, поставить участников игры в какие-то зависимости друг от друга, обеспечивающие 

общее повышение внимания. 

 Игры-разминки (разрядки). Используются на основе принципа всеобщей доступности, 

элементов соревнования, смешного, несерьезного выигрыша; дают детям возможность 

размяться, расслабиться. 

 Игры для приобщения к делу. Могут использоваться в процессе усвоения или 

закрепления учебного материала. Если дети учатся что-то различать, запоминать, 

систематизировать и т.п., то они научатся этому в процессе выполнения игровых заданий. 

 Игры творческого самоутверждении. При их выполнении учитывается 

художественно-исполнительский результат действия. 

 Игры вольные (на воле). Игры, выполнение которых требует простора и свободы 

передвижения (их не всегда можно выполнять в групповой комнате). 

 

2.3.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми с нарушением зрения 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с 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, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 
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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 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

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

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 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 со взрослыми и переносит его на других людей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с нарушением 

зрения, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

нарушением зрения 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанника с нарушениями 

зрения – формирование родителями (законными представителями) ребенка адекватного 

отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли 
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семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушениями зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с нарушениями зрения 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к слепоте или 

слабовидению ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения.  

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям ребенка с нарушениями 

зрения проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного 

воспитания: гиперопека или гипоопека выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ребенка 

с нарушениями зрения 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 

отсутствующего или 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 достижения результатов это 

может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявления 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 ребенка с нарушениями зрения как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования родителями 

адекватного отношения к возможностям и потребностям их ребенка с нарушениями зрения 

предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного 

потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 

консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов 

других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для 

родителей информационно-методического ресурса) должны помочь родителям в расширении 

знаний по вопросам особенностей развития и воспитания детей с нарушениями зрения, 

освоения умений в области организации развивающей среды для ребенка с нарушениями зрения 

в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-

предметных средах. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, определенных 

адаптированной программой, требует расширения границ образовательной среды ребенка с 

нарушениями зрения, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с семьями 

воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями ребенка с 

нарушениями зрения должно быть направлено на повышение воспитательной активности 

семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 

совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по 

организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной 

сферы. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей 

роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, широкого 

социального опыта ребенка с нарушениями зрения. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 

приоритетным направлениям деятельности ДОО можно объединить общей тематикой, 

например «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для 

взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития дошкольника с нарушениями зрения. ДОО создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы для родителей, интернет-ресурсы 

для родителей, методические разработки, информационные листы для родителей, технологии 
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практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями. Важно развитие 

уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей избегать 

контактов с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному 

взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и 

партнерство в социализации ребенка с нарушениями зрения, повышении его мобильности, 

укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением зрения 

Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабовидящих дошкольников. 

2.4.1. Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога 

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с 

повышением у слабовидящего ребенка зрительных возможностей, развитие точности, 

дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием полных, 

целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыков зрительного 

поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения.  

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и зрительного 

восприятия у слабовидящих дошкольников. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в 

условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного фактора в 

период дошкольного детства может выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

дошкольного детства; 

- знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном детстве; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и отдельных 

зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 

- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у слабовидящего 

дошкольника. 

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительному анализу 

форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступает условием и 

показателем повышения остроты зрения: 

Центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 

3 года – 0,6-1,0; 

4 года – 0,7-1,0; 

5 лет – 0,8-1,0; 

6-7 лет – 0,9-1,0. 

Цветоощущение – полноценное. 

Поле зрения – полное. 

Бинокулярное зрение – полноценное к 7-ми годам. 

Основные виды нарушений зрительных функций: 

- отсутствие бинокулярного зрения – монокулярный характер зрения; 

- снижение центрального зрения – нарушение остроты зрения; 

- нарушение поля зрения – сужение границ, скотомы; 

- снижение пространственной контрастной чувствительности – по отдельным каналам: 

высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всем частотам; 

- нарушение цветового зрения – цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, 

редуцированная по силе); 

- нарушение светочувствительности – повышенная светочувствительность; пониженная 

светочувствительность; 

- нарушение глазодвигательных функций – косоглазие, нистагм, дефекты подвижности 
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глаз. 

Стратегии работы с ребенком: 

- соблюдение режима зрительных нагрузок: 

- чередование работы глаз с их отдыхом; 

- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 

- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз и 

актуализацией перефокусировки; 

- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, развивающих 

нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции (сохранные и 

нарушенные); 

- тифлопедагогические основы использования двух групп методов:  

дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), 

обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, 

формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, полнота, 

дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с повышением 

регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное 

восприятие; 

педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного восприятия 

мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигательную, предметно-

деятельностную активность и инициативность слабовидящих дошкольников с отражением 

индивидуального и дифференцированного подходов; 

- программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в 

соответствии: 

 со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности, 

изображения разной сложности и модальности; 

 уровнем развития константности восприятия; 

 владением сенсорными эталонами и их системами; 

 готовностью и умением выполнять сенсорные операции – поиск, сличение, локализация, 

идентификация, соотнесение, узнавание; 

 способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

практические действия, в том числе тонко координированные, под контролем зрения; 

 учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих детей, имеющих 

сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 

Программные задачи  

1-й год обучения, 1-е полугодие 

1.Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание предметов друг 

к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к 

особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зрительный контроль над 

выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и 

называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-

зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне 

глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве 

крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, 

зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. 

Стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «цвет». 

Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и угольной 

форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, 

кирпичик; учить показывать по называнию, называть форму предметов простой конфигурации 

(мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара). 

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 
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большой – маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой – маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие и 

маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным 

способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние (близко – далеко) от себя 

до удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать предметную картину к 

соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округлой 

формы), здесь такой же (те же действия), здесь – красный, и здесь – красный». Учить 

целостному обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать 

опыт восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: 

«Кто (что) это?», «Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа отличительных признаков и 

действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и действия по просьбе 

взрослого: показывать левую/правую стороны, верх/низ, направление движения – прямо. 

Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением направления в соответствии со 

зрительными ориентирами. 

3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать палочкой 

(стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения или осязательного 

контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, постепенно уменьшать 

диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попадания, увеличивать количество 

отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; на прослеживание глазами с поворотом 

головы направлений (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение 

поля зрения поворотом головы. 

4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответствии с 

лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и называть) 

отличительные признаки (части, форма, цвет); обогащать опыт узнавания предмета в разных 

модальностях (модель, изображения, контур) и разных предметно-пространственных связях; 

учить совмещать цветные силуэтные и контурные простые по форме и изображения предметов; 

развивать способность выделять объекты по форме и контуру; обогащать опыт узнавания или 

экспрессии эмоций: веселье, радость, страх. 

1-й год обучения, 2-е полугодие 

1.Обогащать опыт детей в узнавании, назывании, выделении в окружающей среде (с 

увеличением расстояния до предмета) четырех основных цветов. Учить группировать предметы 

по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов). Развивать локализацию красного цвета из желто-

оранжевых цветов (оранжевый вводится без названия), желтого из зелено-синих, зеленого из 

сине-желтых, синего из красно-зеленых (при этом следует в множество цветов, из которого 

локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов).  

2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах большого 

пространства до 2-3 м (размер предметов средний; для предметов красного, зеленого, желтого 

цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для восприятия предметы с неяркой 

окраской). Способствовать формированию у детей обобщающего понятия «цвет», использовать 

в речи, по подражанию, упражнять в его использовании в практической деятельности. Развивать 

ориентировочно-поисковую деятельность на слова «цвет», «по цвету», «цветной». Обогащать 

опыт ориентировки цвет при узнавании предмета. Продолжать знакомить детей с 

геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять практические 

обследовательские действия при узнавании геометрических фигур с постепенным переводом 

их в зрительный план.  

3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х 

размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из множества 

кругов и квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силуэта и контурного 

изображения фигуры. Учить узнавать и называть основную форму изображенного предмета. 

Развивать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «форма». 

Обогащать опыт узнавания в окружении шар, куб, кирпичик. Активизировать словарь за счет 
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словосочетаний: «как куб», «как шар», «как кирпичик». Развивать зрительную 

дифференцировку предметов по их величине: учить выбирать из двух меньший или больший 

по величине (с подключением практических действий) в малом и большом пространствах; 

учить выбирать из трех два одинаковых предмета при положении предметов по величине. 

4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе/дальше) от себя до двух 

предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить детей осязательно-

зрительным способом выделять и показывать пространственное положение (вверху, внизу, 

рядом) предмета в группе предметов (из трех), менять его положение по образцу, учить 

располагать в малом пространстве предметы по образцу (плоскостное изображение идентичных 

предметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением двух предметов одинаковые 

карточки по пространственному расположению в них предметов. Упражнять в умении 

подбирать идентичную картинку и предмет. 

5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета:  

1) рассмотри весь предмет (педагог обводит контур, ребенок выполняет практическое 

обследование действия);  

2) узнай и назови форму, цвет;  

3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, идентичную 

эталону);  

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части.  

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

6. Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным предметом; 

узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных предметно-логических 

связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных изображения предметов сложной 

конфигурации (одежда, растения и др.). Развивать наблюдательность в играх. Обогащать опыт 

узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с 

подобными эмоциями, помогать устанавливать простейшие причинно-следственные связи: 

события (действия) – эмоции. Обогащать опыт восприятие собственного лица, обращать 

внимание на его части (губы, глаза, брови) и их подвижность при выражении эмоций.  

7. Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить правильному 

захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительной оценки и контроля при 

выполнении практических действий, обогащать опыт орудийных действий: использовании 

карандаша (обводка, раскрашивании, проведении линий; использование детской указки для 

организации фиксации, перевода взора, прослеживания). Совершенствовать моторику рук и 

праксис. 

8. Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и мизинца; 

развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт действий, когда рука 

обеспечивает точное глазное слежение. Способствовать автоматизации функциональных 

систем «глаз-рука», «глаз-нога». Вырабатывать условно рефлекторную связь зрительного 

слежения за движением руки (ноги). Развивать координированные движения и действия.  

9. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обогащать умения 

проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя пунктир или точки. Учить 

воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: объемный в группе (на фоне) других, 

зашумленное изображение. Обогащать опыт восприятия движущихся (перемещающихся в 

полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, машины. 

10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчивость 

фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительную способность, 

контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), цвета 

различения, активизировать центральное зрение при узнавании форм, анализе конфигурации 

контура, выделение отличий схожих по конфигурации двух объектов; развивать подвижность 

глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт прослеживания, слежения 

за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом; способствовать развитию 

ортофории, бинокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 
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11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие различной 

чувствительности (способности различать прямой контраст); способности точно выделять 

заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, увеличении количества точек при 

выделении одной), прослеживающей функции глаза, поля зрения. 

2-й год обучения, 1-е полугодие 

1.Учить детей зрительным способом узнавать, выделять в окружающем  

(с увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона четырех основных 

цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие 

«оттенок»; локализовывать желтый цвет из множества желто-оранжевых цветов, красный из 

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

синих и красно-синих (постепенно уменьшать размер локализуемых объектов, увеличивать 

множество, из которого производится выбор, вводить оттенки локализуемых цветов), белый из 

хроматичных цветов. 

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

цвета; различать оранжевый – желтый, оранжевый – фиолетовый, коричневый – красный, 

коричневый – зеленый, коричневый – синий, соотносить заданный цвет (коричневый или 

оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большом пространствах (с 

постепенным уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением расстояния 

восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый 

из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие «цвет», ввести это 

понятие в речь ребенка. Расширить знания детей о предметах окружающего мира, имеющих 

постоянный признак – основные цвета; учить ориентироваться на этот признак при узнавании 

предмета. 

3. Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в силуэтном и 

контурном изображении) с подключением мануальных обследовательских действий; называть 

их, различать круг – овал, квадрат – прямоугольник; локализовать в контурном изображении 

квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов, 

круг из множества квадратов и треугольников. Учить осязательно-зрительным способом 

анализировать форму предмета, конфигурация которого включает две простые формы, учить 

ориентироваться при опознании предметов в окружающем пространстве на форму как основной 

опознавательный признак предмета (предлагать игры на опознание знакомого предмета 

простой конфигурации в силуэтном и контурном изображениях при первоначальном 

совмещении с реальным изображением). Способствовать формированию обобщающего 

понятия «форма», активизировать речь, упражняя в использовании этого понятия в 

практической деятельности. Учить детей осязательно-зрительным способом различать 

изменение формы натуральных предметов одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде 

(платье, шапка), в растениях (листья) и пр. Сообщить сведения о том, что по форме можно 

отличать один предмет от другого. 

4. Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и 

располагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) в малом и 

большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величине (общий объем) из 

множества объектов, разно расположенных в пространстве. Способствовать формированию 

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

практической деятельности. Дать знания детям о том, что в окружающем мире есть предметы 

(их назначение) маленькие и большие по величине, познакомить с таковыми на примере 

посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по величине. Осязательным способом 

воспринимать протяженность (высоту и длину) реального объемного предмета, развивать 

способность зрительно дифференцировать однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по 

длине с первоначальным четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд 

(с постоянным уменьшением разницы). 

5. Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и 

большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с увеличением 
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горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной локализации точечного 

объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него, контраста и 

уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять и показывать 

пространственное положение предметов в группе предметов из трех, определять изменение 

положения предметов, видеть разницу в пространственном положении трех предметов в двух 

группах объектов. 

6. Учить при рассматривании предмета или его изображения:  

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

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

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

предметом части выделяются дополнительными средствами; 

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

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 

7. Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях 

искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие 

цветности) или изменения пространственного положения в группе предметов. Развивать 

способность выделять в окружении объекты по форме и контуру. Учить совмещать контурное 

и силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к 

наблюдательности. 

8. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все объекты, 

развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное отражение 

(восприятие направляет педагог). Развивать объем, целостность и детальность восприятия за 

счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделении 

всех изображенных объектов и их опознание на основе локализации основных (несущих 

логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 

2-й год обучения, 2-е полугодие 

1.Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с 

постепенным увеличением расстояния) голубой – синий, голубой, белый, темно-фиолетовый; 

соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими предметами в малом и большом 

пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без 

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

цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами (при 

затруднении зрительно дифференцировать, подключать внешние ориентировочные действия). 

Предлагать локализовать оттенки на прямом и обратном контрастах. Постепенно уменьшать 

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

активизировать речь за счет словосочетаний: «предмет ... цвета», «предметы по цвету 

различаются (сходны)», «темный (светлый) оттенок цвета». Расширять знания детей об 

объектах или их частях, имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, 

животные; учить подбирать нужный цветовой эталон как признак предмета, а при описании 

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

разной освещенности различать, узнавать и называть цветовую окраску реальных предметов 

(кора деревьев, кустарник, окраска стен домов и т. д.) с усвоением того, что по окраске можно 

установить различие между ними. Сообщить сведения о том, что люди раскрашивают предметы 

для того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить для восприятия однородные 

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

2. Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа и 

сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов и наоборот. 

Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению круг, локализовывать заданную 

форму из множества силуэтных и контурных изображений (ребенку предлагается соотносить 

контурное и силуэтное изображения). Учить узнавать треугольник в двух положениях, 
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локализовывать фигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие «форма», 

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

«квадратная форма». Развивать зрительное различение форм натуральных объектов. Закреплять 

зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация которого включает две простые 

формы. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и величине. 

3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и 

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

2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом пространстве); повышать 

различительную способность при восприятии высоты, длины 3-4 предметов (с выделением и 

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

короткий, высокий, низкий. 

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

пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способом определять 

промежуточное равное расстояние между двумя предметами или ближе – дальше относительно 

одного. Учить детей зрительным способом выделять и определять пространственное положение 

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

3-х карточек две одинаковые по пространственному расположению 3-х предметов. 

5. Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, предлагать 

детям при рассматривании определять взаимное расположение частей предмета относительно 

основной части. Развивать способность узнавать ранее обследованный предмет под разным 

углом зрения, учить воспринимать человеческие позы (реальные изображения), обозначать их 

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

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

6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках  

(1-2 отличия): изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов и 

др. Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить 

рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале рассматривания обводить взором 

всю картину, выделять ближний и дальний планы, подробно рассматривать и описывать 

персонажей картины. Учить определять место действия (путем выделения конкретных 

изображений предметов и установления причинно-следственных связей). На протяжении 

второго года обучения последовательно решать задачи: продолжать формировать социальные 

эталоны; расширять и уточнять представления об экспрессии эмоции: радость огорчение страх;  

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

внимание на позу (двигательный компонент) человека, выражающего и испытывающего 

радость, страх, огорчение. Обогащать двигательный опыт мимического и пантомимического 

воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и 

удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать 

установлению причинно-следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных 

движений (мимических и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить 

группировать изображения эмоций вокруг соответствующего образца. 

7. В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять 

предметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные, чувственные 

образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, развивать осмысленность 

опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей действительности, 

представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном изображениях в новых 

предметно-пространственных связях, продолжать учить совмещать изображения разных 

модальностей. Учить обводить контур предметных изображений, и дорисовывать 

недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным деталям и признакам образ 

предмета. Развивать способность к выделению и соотношению собой структурных эталонов в 

сложных объектах. Расширять объем и скорость восприятия при выборе предметного 

изображения из ряда предметных картинок. 

8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, 
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развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца (пальцев) 

с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и добиваясь точности 

попадания. Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийные действия. 

Продолжать учить работать с геометрическим трафаретом: расширять опыт обводки 

внутреннего контура и учить обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в опыт обводки. 

Учить воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура, дорисовывание, 

срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрезных картинок 

плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из частей. Развивать способность 

узнавания и точность прослеживания контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать 

навык проведения горизонтальных и вертикальных прямых линий (проведение без опоры на 

зрительный стимул), проведения линии по пунктиру или точкам. 

9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие 

пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом пространстве 

учить показывать и называть протяженность ближней – дальней (нижней – верхней), 

левую – правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, 

страницы книги); углы верхние – нижние, левые – правые; середину. Обогащать опыт 

расположения предметов (объектов) вдоль сторон слева  направо, сверху вниз, в заданной точке 

микропространства. Учить изменять местоположение, менять местами предметы (объекты) в 

микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным прослеживанием в заданном 

направлении контура плоскостных фигур, контуров изображений. В большом пространстве:  

обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности глубины 

пространства, опыт зрительного прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением 

направления), расположенных на горизонтальной или вертикальной плоскостях. 

3-й год обучения, 1-е полугодие 

1.Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

фиолетовый – оранжевый, фиолетовый – коричневый, фиолетовый –бордовый. Познакомить с 

предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет: овощи – баклажаны, капуста; 

ягоды – слива; цветы; серый – окрас животных с предметами окружающего быта, 

отличающимися фиолетовой или серой окраской: посуда, одежда, игрушки и др. Обогащать 

опыт локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из красно-синих и 

их оттенков; голубой из бело-синих; серый из коричнево-голубых; у основных цветов – темные 

оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время выполнения ребенком 

задания). 

2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 

светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить локализовывать 

оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширять знания детей о 

предметах (их частях), имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, 

животные, окраска табличек транспортных стоянок. Развивать способность различать окраску 

движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок и др. 

3.Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), 

изображенные в разных пространственных положениях, различать четырехугольники: квадрат, 

прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять сходное и различное; 

обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном изображении из множества 

треугольников и шестиугольников.  

4.Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого 

включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, треугольные). 

Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем мире на форму 

как основной опознавательный признак, видеть различное в конфигурации натуральных 

предметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и плоскостные 

изображения форм (шар – круг, куб – квадрат, кирпичик –прямоугольник). Формировать 

обобщающие понятия «круглая форма», «угольная форма», включать их в речь ребенка. 

5.Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно выделять 
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и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов в малом и большом 

пространстве, учить зрительно выбирать одинаковые по величине предметы из множества, 

соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания детей об объектах одного рода, 

отличающихся по величине: растения, животные, транспорт. Обогащать опыт сопоставления 

величин натуральных объектов в глубине пространства, показать детям, что чем дальше 

предмет, тем он кажется меньшим по величине. Учить осязательно-зрительным способом 

воспринимать ширину – длину, длину – высоту натурального объекта, зрительно 

дифференцировать предмет по заданной величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов. 

Учить при рассматривании объекта выделять его величину или величину его частей как 

опознавательный признак (например, животные и их детеныши). 

6.Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением горизонтального 

расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: «между ...», «ближе к ...», 

«дальше от ...», «до». Учить зрительно точно определять уменьшение и увеличение расстояния; 

сравнивать и определять расстояние до двух предметов, расположенных в разных 

направлениях. 

7.Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрывающий 

контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. Упражнять в узнавании предметов 

на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать пространственные отношения между 

предметами, положение одного относительно других, отражать эти отношения в практической 

деятельности. Учить анализировать пространственные отношения между частями одного 

предмета, видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 

пространственных отношений между частями. 

8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный и 

конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания предмета или его 

изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объекта, определение цветовой 

гаммы, одноцветный – разноцветный, простой или сложный (много частей), по форме, величине 

относительно окружающих предметов; выделять основные части объекта; определять 

пространственные отношения; детально рассматривать каждую выделенную часть, определять 

ее форму, цвет, величину (относительно других частей); повторно в целом рассматривать 

объект. Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций. 

9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, 

интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные средства 

отражения эмоций. 

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, 

выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание трех композиционных 

планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; целенаправленное 

определение информативных объектов и их признаков, характеризующих действия героев, 

явления природы (осень, зима, дождь, ветер и др.), места событий; устанавливать причинно-

следственные связи на основе воспринятого. Развивать внимание, память. 

3-й год обучения. 2-е полугодие.  

1.Развивать способность детей различать до восьми оттенков красного, зеленого, синего, 

коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, голубого, серого 

цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. Предлагать 

локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт различения и узнавания по цвету 

деревьев (стволов, листьев, плодов) цветов (лепестков), различать птиц по окраске оперения, 

узнавать животных при изменении окраски меха (знание сезонных изменений). Предлагать 

игры в большом пространстве для выделения различий и сходства предметов по окраске. Учить 

узнавать овал, отличать его от круга, выделять в конфигурации предмета (объемного и 

изображения) с подключением мануальных действий. 

2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии цилиндра; 

различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и толщины. 
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Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе цилиндрическую форму. 

Продолжать учить зрительным способом локализовывать заданную форму в разных 

пространственных положениях. Повышать различительную способность при восприятии 

квадрата и прямоугольника, по форме приближенного к квадрату, круга и овала приближенного 

по форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции и пятиугольника, узнавания фигур без 

названия (по слову педагога). Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность 

форм их частей, предлагать детям уточнять составные части заданной конфигурации, например, 

конфигурация листа дерева, включает две формы: овал и треугольник. Показать, что 

однородные предметы различаются между собой конфигурацией частей. Развивать тонкую 

зрительную дифференцировку предметов по величине. Например, различать молодые и старые 

деревья по высоте и толщине стволов, величине кроны; различать кустарник и дерево по 

размеру ствола, узнавать комнатные растения по размеру листьев, учить узнавать и различать 

птиц по размеру. Учить соотносить предметы по величине. Развивать способность детей 

зрительно определять и сравнивать величину (большой – маленький) движущихся объектов 

(транспорт). Продолжать развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4-5-ти 

предметов; до двух предметов, расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании 

предметов на большом расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по 

величине одинаковые предметы из множества других. 

3. Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу. 

4. Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5-ти предметов в 

комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности (составление 

макета, элементарной схемы). 

5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 

пространственных отношений между частями. 

6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать способность детей 

узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт сличения и точного 

совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации, соотнесения предметных 

изображений с соответствующими силуэтами и контурами с увеличением – уменьшением 

площадей объектов восприятия. Формировать первичные представления о пантомимике как 

целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт рассматривания сюжетных изображений по 

композиционным планам (3 плана) с выделением и точным обозначением каждого объекта 

определением признака обозначения. 

7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам педагога):  

1) обведи взором всю картину (педагог направляет восприятие);  

2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах; 

3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц);  

4) что случилось? (Почему так думаешь?); 

5) где находятся персонажи? (Как узнал?);  

6) в какое время суток это происходит? (Как определил?). 

8. Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама,  

папа и др.) персонажей по одежде, предметам обихода и т. д. Воспринимать и осмысливать 

содержание, картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям 

устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и место действия, 

но отличающихся событиями. 

9. Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять 

экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных ситуациях и с 

разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи на основе 

восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствие изменения состояния героя. 

Обогащать опыт узнавания, называния, воспроизведения экспрессии заданной эмоции. 

Продолжать формировать умения группировать картинки (фотографии) вокруг схемы – образца 



73 
 

эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; учить на 

основе осмысления экспрессии распределять картинки на две группы. 

10. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные 

представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: узнавание 

на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, представленных в разных 

величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных) причинно-

следственных связях. Развивать способность дифференцировать объекты по форме определять 

их структурные особенности, способность к выделению и соотношению между собой 

структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами памяти 

о предметах и объектах окружающей действительности в познавательной деятельности. 

Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных картинок: выбор по образцу, по слову, 

ряда контурных изображений. Обогащать опыт точного совмещения силуэтного и контурного 

изображения. Учить соотносить силуэтное и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное 

и реалистичное изображения без совмещения, расположенных на расстоянии друг от друга или 

в удалении от ребенка. Обогащать опыт точного обведения деталей, в том числе и мелких 

предметных изображений. Расширять представления о мелких деталях объекта восприятия, 

познания: обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, знать назначение. 

Учить устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой 

дифференцировки.  

11. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверхность, контур 

объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта восприятия; переводить взор 

(целое–часть–целое–часть, с объекта на объект). Продолжать формировать умения 

локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному местоположению (в центр, 

середину, в углы, по сторонам); умение раскладывать объекты по горизонтали, слева  направо, 

по вертикали сверху вниз; раскладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, по 

верхнему краю). Формировать элементарные умения ориентировки на клеточном поле, 

обогащать опыт выделения отдельных и ряда клеток. 

12. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по линейным ориентирам 

на основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительного прослеживания вертикальных 

(настенных) лабиринтов с определением изменений направления линий.  

13. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в знакомой 

предметно-пространственной обстановке. 

14. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда 

руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движения руки. Развивать 

двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку для организации точного 

движения руки. Развивать способность к взаимной передаче функций между рукой и глазом. 

Развивать тонкую моторику рук и координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, 

развивать способность синхронно переключаться на новое положение рук; развивать точность 

движений большого и среднего пальцев, дифференцированность движений средним пальцем и 

мизинцем. 

15. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при 

проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций (прямая, 

зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линией двух объектов; 

обведение контурных линий; точное совмещение разрезных картинок при составлении целого 

из частей; различение и узнавание контурных изображений на зашумленном фоне, способности 

обводить выделенный контур. Учить копировать геометрические фигуры по образцу. Развивать 

глазомерные действия (действия прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки 

протяженности линий разной длинны, опыт их точного копирования. 

4-й год обучения: 

1.Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания детей 
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о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак цвета. Продолжать 

развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии цветов и их оттенков в 

большом пространстве. 

2. Учить детей определять удаленность объектов в большом пространстве в зависимости 

от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, тем окраска менее 

яркая). Продолжать развивать способность детей узнавать при любой освещенности предмет по 

его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в предмете (например, кленовый 

лист) и на этой основе давать более точную характеристику конкретному предмету. Учить 

узнавать и называть трапецию, соотносить с другими четырехугольниками, показать ее отличие 

от пятиугольника и треугольника.  

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать составные формы 

(круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять геометрические 

фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию предмета путем составления ее из 

простых форм. Повышать зрительную способность при различении треугольников разной 

конфигурации (уменьшать различия в отличительных признаках). Продолжать развивать 

способность различать однородные предметы по различиям в конфигурации частей. 

4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в неполном 

предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно прослеживать 

контур предметов сложной конфигурации. 

5. Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, определять 

размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в практической 

деятельности. Развивать способность локализовывать  предмет заданной величины из 

множества предметов. Учить отражать величину натуральных объектов условно, соблюдая 

пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать пространственные 

отношения в группе предметов (6-7), выделяя пространственное положение каждого из них 

относительно другого. Продолжать учить отражению пространственных отношений 

натуральных объектов в схеме. Учить располагать объекты по схеме (чтение схемы 

осязательно-зрительным способом). 

6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между  

4-5-ю предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, 

расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, расположенными в 

разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять удаленность предмета в 

большом пространстве по способности различать его окраску, форму, размер. Продолжать 

упражнять детей в узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по 

которому узнавал. 

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик предмета 

по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о воспринимаемом предмете.  

8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться плана 

(по вопросам педагога); целостно описывать облик персонажей картины, учить на основе 

воспринятого давать характеристику их эмоционального состояния, социальной 

принадлежности; определять и описывать время происходящих событий (предлагать 

воспринимать и описывать одни и те же события в разные временные отрезки и видеть при этом 

изменения в изображении). Развивать способность различать изображенные мелкие предметы. 

Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, показывать линейную 

перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с величиной его изображения (в 

сравнении с величиной других объектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень 

далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт 

рассматривания иллюстраций. 

9. Продолжать развивать у детей способность видеть в предметах большого пространства 

составные части и формы и на этой основе давать более точную характеристику конкретному 

предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию в заданном пространственном 

положении. Продолжать учить составлять сложную конфигурацию объекта из простых форм. 
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Продолжать формировать социальные эталоны. Повышать дифференцированность восприятия, 

экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. Формировать представления 

об экспрессии эмоции интереса, удивления, спокойствия и др. Обогащать опыт осмысления 

эмоционального состояния персонажей сюжетных изображений на основе детализированного 

и целостного восприятия пантомимики. 

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по 

лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов (изображений) 

и их познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей (определять их 

смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, расширяя ряд 

вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности. Обогащать опыт 

сличения и идентификации образов при отражении цветного, контурного, силуэтного 

изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания контурного изображения 

объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать расширять объем и скорость восприятия 

при выборе предметных картинок из ряда. 

11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную, 

регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элементов и 

воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограничением линиями 

протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их анализу, обогащать 

умения проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. Развивать 

рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных 

элементов прописных букв. 

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характеристик 

предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. Формировать умения 

(действия) практического изменения протяженности: длины, высоты, ширины и др. Развивать 

глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и координацию рук: 

- повышать ритмичность движений; 

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук, 

пальцев с одного движения на другое; 

- повышать точность, дифференцированность движений пальцев.  

13. Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

14. Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается прослеживание. 

Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разных глубинных зонах и 

плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного слежения и от произвольной 

регуляции прослеживания. Совершенствовать формообразующие движения. Расширять 

вариативность сенсорного эталона «форма». Обогащать опыт локализации, различения, 

идентификации и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разной протяженности. 

Обогащать опыт копирования путем обведения контура. Совершенствовать технику 

выполнения графических заданий: добиваться проведения без наклонных относительно 

вертикальной оси линий, предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление 

дрожания. Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

15. Формировать умение копирования:  

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;  

- выдели (покажи и(или) назови) каждый элемент;  

- определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность 

копирования;  

- определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого;  

- приступай к копированию.  

16. Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать «чувство 

линии», умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол от тупого, 

слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразную линии. 

Обогащать опыт «чтения» линий сложной конфигурации, включающей элементы прямой, 
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ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариативностью). 

17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать опыт 

восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную среду. 

Развивать и совершенствовать умения и навыки пространственной ориентировки «от себя», «от 

другого человека», по поверхности. Развивать способность к тонкой дифференцировке 

пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и 

действия. 

 

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

1.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). 

2. Развитие осязания и моторики рук 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие 

тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на захватывание, 

перехватывание, вкладывание и т. п. со зрительным контролем действий, повышать умения 

узнавать предметы на ощупь.  

Развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

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

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать (называть, 

показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных 

впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие умений 

перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным уменьшением диаметра 

отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» познавательную 

деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение и т. п. на ограниченной 

плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и 

осязания предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных 

ощущениях. Развитие орудийных тонко координированных действий на основе и под 

контролем зрения, востребованных в продуктивных видах деятельности. 

3.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 
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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. 

4.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. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием опыта 

выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения (для части 

слабовидящих с высоким слабовидением – линейное поле). 

2.4.2. Коррекционно-педагогическая деятельность учителя – логопеда 

Основные цели коррекционной работы по развитию речи детей с нарушением зрения: 

- Максимальная активизация речевой деятельности детей и овладение речью, как 

средством общения и культуры. 

- Предупреждение вторичных отклонений, связанных с нарушением речи. - 

Формирование предпосылок учебной деятельности. 

- Создание условий, открывающих возможности для личностного развития ребёнка и 

его позитивной социализации. 

Основные задачи учителя - логопеда. 

- Обеспечение коррекции нарушений речи различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи. 

- Коррекция вторичных отклонений, связанных с нарушением речи. 

- Использование вариативных форм обучения с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья. 

- Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы. 

Организация коррекционно-образовательного процесса. 

Приоритетные направления коррекционной работы учителя-логопеда: 

- обогащение активного словаря; - развитие связной, грамматически правильной речи; - 

развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

- фонематического слуха; 
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- формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как - предпосылки 

обучения грамоте 

Образовательный процесс включает: 

- выявление детей с нарушением речи; 

- анализ состава детей (по степени и характеру речевого дефекта; с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых индивидуальных потребностей, социальной 

адаптации; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы, 

ориентированных на возрастные, индивидуальные особенности и возможности каждого 

ребёнка. Создание в группе оптимальных условий для детей. 

- организация развивающей предметно-пространственной среды для развития детей в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, с учётом особенностей и коррекции 

нарушений речи. 

Формы коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда. 

- педагогическая диагностика (мониторинг); 

- оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

- подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия учителя-логопеда; 

- индивидуально-подгрупповые занятия воспитателя по заданию учителя- логопеда; - 

создание условий для работы с детьми-инвалидами с учётом индивидуальной программы 

реабилитации ребёнка-инвалида.  

 Формы методической работы учителя- логопеда: 

- выступления на педагогических советах; 

- организация и проведение консультаций, семинарских занятий для воспитателей; 

- индивидуальное консультирование воспитателей; 

- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность: приглашение 

родителей на индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия; - презентация игр и 

пособий. 

- Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми с 

нарушением зрения. 

2.4.3. Коррекционно-педагогическая деятельность педагога-психолога 

Задачи психолого-педагогической работы: 
- максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка; - подготовка детей к новой социальной ситуации развития; 

- изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер их проявления; 

- оказание помощи детям, нуждающихся в особых обучающихся программах и 

специальных формах организации деятельности; 

- участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в 

моменты инновационных изменений работы ДОУ; 

- профилактическая работа с родителями и педагогами по развитию у детей личностных 

новообразований; 

- обучение сотрудников ОО и родителей полноценному развивающему общению с 

детьми; 

- содействие формированию психологической компетентности сотрудников ОО 

родителей в вопросах воспитания и развития. 

2.4.4. Коррекционно-педагогическая работа музыкального руководителя 
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Цель работы:  

Создание условий для творческого самовыражения ребенка, естественное и всестороннее 

развитие его природной музыкальности. 

Основные задачи:    

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность; 

-развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

- развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности 

к самовыражению в различных видах художественнотворческой деятельности; 

- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к 

сопереживанию, ответственности, толерантности и др. 

- развитие движений, ориентировки в пространстве; 

- развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

- развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной 

деятельности; 

- профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами музыки. 

Основная форма работы музыкального руководителя: групповые занятия 

продолжительностью от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей 

не менее двух раз в неделю. 

2.4.5. Коррекционно - педагогическая работа инструктора по физической                                                  

культуре 

Цель: создание оптимальных условий для всестороннего развития двигательных и 

психофизических способностей, укрепления здоровья детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

ДОУ путем повышения физиологической активности органов и систем детского организма, 

коррекционной работы для детей с нарушением зрения. 

Основные задачи: 

- создание условий для правильного физического развития; 

- развитие основных движений, физических качеств; 

- обеспечение оптимального режима двигательной активности, способствующего 

современному развитию моторных функций; 

-способствовать правильному формированию важнейших органов и 

систем в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, развивающих и 

восстанавливающих зрение и зрительно двигательную ориентировку; 

-преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии 

при овладении основными движениями; 

- активизация и упражнения зрительных функций в процессе физического воспитания в 

тесной взаимосвязи с лечебно – восстановительной работой. 

Главной формой работы: групповые и индивидуальные занятия. Они 

проводятся не менее 2-х раз в неделю. Длительность занятий от 10 до 30 минут в зависимости 

от возрастной категории детей.  

2.4.6. Коррекционно-педагогическая работа воспитателя 

 

Воспитатель специального (коррекционного) детского сада для детей с 

нарушением зрения наряду с осуществлением задач обучения и воспитания 

решает и специальные задачи, обусловленные особенным контингентом детей. 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления зрения у детей в 

процессе педагогической деятельности. 

Задачи: 
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- создать педагогические условия с учетом зрительных нагрузок для 

развития и воспитания ребенка с нарушением зрения в течении дня ( гибкий 

режим дня, адаптированный наглядно-демонстрационный материал, зрительная гимнастика, 

увеличение объема дидактических и подвижных игр и т.д.) 

- осуществлять контроль за выполнением назначений врача офтальмолога ; 

- просвещать родителей по вопросам сохранения и укрепления зрения. 

 

Методическое обеспечение коррекционно – педагогической деятельности Офтальмо - 

гигиенические условия проведения коррекционных занятий: 

 

- определение характера и жесткое соблюдение режима зрительных нагрузок в 

образовательном процессе; 

- выполнение комплекса охранно-гигиенических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических условий, актуальных для зрительной работы в соответствии с клиническими 

формами слабовидения; 

- выполнение рекомендаций врача - офтальмолога в соответствии с задачами и этапом 

медицинской реабилитации; 

- организация предметно - пространственной среды в образовательном учреждении; 

- воспитание сознательного отношения ребенка и взрослых к проблемам 

нарушения зрения (соблюдение жёсткой окклюзии, графика окклюзии и ношение очков и т.д.). 

 

Лечебно-восстановительное направление: 

Цель работы  ДОУ, оказание офтальмологической помощи детям при лечении 

заболеваний зрительного аппарата, восстановление остроты зрения. 

Задачи: 

- Выявление и устранение зрительных нарушений. 

- Консультирование родителей воспитанников о необходимости соблюдения режима 

окклюзии и зрительной нагрузки. Лечение детей проводятся медсестрами офтальмологического 

кабинета, ежедневно от 5 до 20 минут малой группой или индивидуально в зависимости от 

назначения.  

В течение учебного года в ДОУ работает психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Работа консилиума проводится в соответствии с графиком проведения ППк в ДОУ.  

Условия реализации оздоровительной работы: 

1. Наличие физкультурного зала, музыкального зала, кабинета педагога-психолога, 

учителя-дефектолога: тифлопедагога, логопеда,  центров активности в групповых помещениях 

и на территории ДОУ: 

- физкультурно-оздоровительные центры в групповых комнатах; 

- оборудованный офтальмологический кабинет; 

- видеоазимуты, видеотренажеры, зрительные ориентиры; 

- центры зрительной активности (коррекционные игры и пособия) в групповых комнатах. 

2. Наличие профессиональных кадров: врач-офтальмолог, медсестра 

офтальмологического кабинета, учитель-дефектолог (тифлопедагог, учитель- логопед, педагог-

психолог, воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

3. Систематическая и скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса по оздоровлению детей. 
 

 



2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.8.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с нарушениями зрения 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. Задачи воспитания формируются для возрастного периода (3 года - 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с нарушениями зрения. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Направления воспитания 

Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны.  

      Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу.  

      Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, 

народных и семейных традиций.  

     Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Социальное воспитание 
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Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

        В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.  

        Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить 

в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения.  

Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. Ценность - 

познание лежит в основе познавательного воспитания.  

        В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.  

      Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

       Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. Ценность - труд лежит в основе трудового 

направления воспитания. 

    Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит 

детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.    Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 
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умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса.  

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Целевые ориентиры воспитания 

       Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с нарушением 

зрения. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с нарушением зрения к концу раннего и 

дошкольного возрастов.         Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

  На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями обучающихся». 

     

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое  Родина и 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 
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чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям 

2 Социальное Человек, семья, 

дружба 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел 

3 Познавательное 

 

Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества 

4 Физическое и 

оздоровление 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в т.ч. в цифровой среде), 

природе 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности  

6 Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

  Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 

2.8.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад образовательной организации 

 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 
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сотрудниками МКДОУ).  

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

 Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника, в том числе с нарушением зрения; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, в том числе с нарушением зрения, сопереживать 

ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми, в том числе с 

нарушением зрения; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников, в том числе с нарушением 

зрения; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми, в том числе 

с нарушением зрения; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам, в том числе с 

нарушением зрения; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе с 

нарушением зрения; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Основные характеристики уклада организации  

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Принципы жизни и воспитания в ДОО  

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5) сотрудничество ДОО с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образ ДОО, её особенности, внешний имидж  
Свою миссию мы определяем так: создание учреждения, отвечающего запросам родителей, 

школы и интересам детей. Работу по созданию и поддержанию имиджа осуществляем по 

нескольким направлениям:  

создание внешней атрибутики и рекламы деятельности;  

дизайн ДОУ и групповых помещений;  

повышение качества образовательной деятельности;  

формирование корпоративной культуры, создание имиджа руководителя и его команды.  

Внешняя атрибутика необходима для создания имиджа, именно она позволяет 

определенным образом позиционировать себя, представить уникальность образовательного 

учреждения. Для этой цели мы выпускаем для родителей информационные бюллетени, 

рекламные проспекты. Отражаем в наглядной информации образовательную структуру ДОУ, 

особенности содержания образовательной деятельности.  

Мы стремимся к высоким результатам, достижениям в деятельности образовательного 

учреждении и транслируем свои достижения, (призовые места, победы в конкурсах, участие в 

конференциях; социальная адаптация, т.е. портфолио достижений ДОУ, размещаем дипломы, 

грамоты на доске достижений, на сайте ДОУ, в том числе на официальной странице в ВК). 

 Прорисовываем перспективы развития образовательного учреждения на ближайший 

период и информируем о них родителей.  

Ежемесячно пополняется и обновляется актуальная информация на стендах территории 

ДОУ.  

Кроме данных форм наглядной информации и агитации мы широко используем буклеты, 

мини-брошюры, в которых раскрывается какой-либо из вопросов, визитные карточки групп. 

Важным аспектом в оформлении наглядных материалов мы считаем соблюдение фирменного 

стиля, использование символа, информации о ДОУ – ведь это все показатель целостного подхода. 

Каждый педагог, каждый сотрудник детского сада стремится поддержать благоприятный 

образ детского сада у каждого из его посетителей. Это выражается в доброжелательном и 

уважительном тоне общения с родителями, посетителями, в том числе и в телефонных 

разговорах. А главное – каждый из работников разделяет философию, лежащую в основе 

деятельности ДОУ. 

 Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 



87 
 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;8) поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

   Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания 

максимально благоприятных условий для развития обучающихся. Взаимоотношения с 

родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения усилий семьи и ДОО в 

воспитании ребенка.  

Ключевые правила ДОО  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- уважительно относится к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 − быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

 − воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, дисциплинированность, выполнять установленные нормы 

поведения, выполнять совместно установленные правила группы, проявление волевых качеств, 

саморегуляцию); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях с нарушением зрения чувство ответственности, толерантности, 

сопереживания и поддержки в детском сообществе.  

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

 Традиции и ритуалы реализуются при взаимодействии всех участников образовательного 

процесса, с учетом специфики ДОУ и конкретных форм организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МКДОУ «Детский сад №20». Общие интересы, 

совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, делают его более 

работоспособным и восприимчивым к инновациям: 

 

Ежедневные традиции  

 «Утренний круг» 

«Вечерний круг» 

 «Сказка перед сном» 

 «Меню на сегодня» 

 «Поздравление именинника» 

Еженедельные традиции  

 Образовательные события 

 «Выставка детских рисунков» 

Ежемесячные традиции 
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 Участие в акции «Добрые крышечки»,  «Помоги питомцу») 

 Тематическая выставка 

 «Книги для детей» 

Ежегодные традиции 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенний праздник» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 « Рождество»/ «святки» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Мой папа самый..»  «Масленица»  

«Международный женский день 8 Марта» 

 «Рамочка для мамочки» 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Пасха» 

 «День Победы» (9 мая) 

 Акция «Окна Победы» (9 мая) 

 «День России» (12 июня) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День семьи любви и верности» 

 «Неделя здоровья» 

 «День открытых дверей» 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО        
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей адаптированной 

образовательной программы. Она учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлена на формирование ресурсов рабочей программы 

воспитания. Программа предусматривает роль родительской общественности в воспитании, как 

субъекта образовательных отношений. Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства с учреждениями культуры: российские государственные и 

муниципальные музеи, библиотеки, образовательные, зрелищные и просветительские 

предприятия, учреждения и организации, осуществляющие свою деятельность в сфере 

образования, науки, спорта и культуры, с привлечением представителей органов исполнительной 

власти (МЧС, МВД, ГИБДД). 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с нарушением зрения. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

 - условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе;  

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества;  

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 
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взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Общности образовательной организации  
Общность - это система связей и отношений между людьми, основанная на разделяемых 

всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. В 

ДОО существуют следующие общности:  

- педагог - дети, родители (законные представители) 

 - ребёнок (дети), педагог - родители (законные представители). 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

 Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника, в том числе с нарушением зрения; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, в том числе с нарушением зрения, сопереживать 

ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми, в том числе с 

нарушением зрения; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников, в том числе с нарушением 

зрения; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми, в том числе 

с нарушением зрения; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам, в том числе с 

нарушением зрения; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе с 

нарушением зрения; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

  

Ценности и цели общностей ДОО  

Ценности и цели профессиональной общности Профессиональная общность - это 

устойчивая система связей и отношений между педагогическими работниками, единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники профессиональной 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Педагогические работники и другие сотрудники ДОО 

ориентированы на то, чтобы: 

 - быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 - мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 
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- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 - содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

 - воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 - воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Ценности и цели профессионально-родительской общности        Профессионально-

родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу 

 Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в ДОО 

сильно различается. Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 Ценности и цели детско-взрослой общности 

 Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и 

сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к 

полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей  

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной 

деятельности всех общностей.  

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию 

единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО.  

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей  

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы общественного 

поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, 
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качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. 

 Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа 

доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для  

инклюзивного образования. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с нарушением зрения 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. Соотношение образовательных 

областей и направлений воспитания 

п/п Образовательная область Направления воспитания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Патриотическое, социальное, 

трудовое 

2 Познавательное развитие  Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровление 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», 

«Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».Это предполагает 

решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на  представлениях о добре 

и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной 

позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
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- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

Познавательное развитие 

Направлено на приобщение детей к ценностям  «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» 

и «Природа».Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 
 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, 

образном языке). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 
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(детьми и взрослыми). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» 

 направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого понятия 

«патриотизм». 

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
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Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания  условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах 

деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания. 

Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 
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сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 

нарушением зрения (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с нарушением зрения навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с нарушением зрения представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формирование у ребенка с нарушением зрения привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с нарушением зрения, в 

игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с нарушением зрения 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с нарушением зрения в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с нарушением зрения вводит 

их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с нарушением зрения культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду. 
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Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у них 

навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд  и старания родителей, 

педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответственности 

за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. 

развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления создавать 

прекрасное. 

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
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сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

Формы совместной деятельности в ДОО 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с нарушением 

зрения, обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 
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рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов 

и родителей (законных представителей): 

- деятельность Родительского комитета, участвующего в управлении образовательной 

организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских собраний, круглых столов для родителей по вопросам воспитания; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в ДОУ; 

- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, 

спектаклях, праздниках и др.; 

- педагогический всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от специалистов сопровождения ДОУ на 

официальном сайте ДОУ; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным 

представителям) обучающихся с нарушением зрения дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная работа. 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают: 

- проекты социальной и воспитательной направленности; 

- календарные и тематические праздники; 

- социально значимые акции; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную и совместную деятельность детей. 
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Проектирование событий в МКДОУ «Детский сад №20» возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, 

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей других групп и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в ДОУ и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формахт(чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

       Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

        Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

      Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

        Каждый воспитатель применяет конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой 

из форм работы. 

Мероприятия Возраст 

воспитан 

ников 

Направление 

воспитания 

Ориентиро 

вочное 

время 

ответственный 

Проект 

«Россия - Родина моя» 
3-7  

Познавательное, 

Патриотическое 

Этико - 

эстетическое 

Познавательное 

В течение 

года  

Педагоги 

МКДО 

Проект 

«Азбука здорового 

питания» 

3-7  

Этико - 

эстетическое, 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

В течение 

года  

Педагоги 

МКДОУ 

Проект 3-7  Этико - В течение Педагоги 
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«Правила дорожной 

безопасности» 

эстетическое, 

Патриотическое 

Социальное 

года  МКДОУ 

Проект 

«Пожарная 

безопасности» 

 

3-7 

Этико - 

эстетическое, 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

В течение 

года  

Педагоги 

МКДОУ 

  

«Приоритетные направления работы МКДОУ «Детский сад №20» 

Праздники 

 

День знаний  3-7  Познавательное  1 сентября  Педагоги 

День окончания 

Второй мировой 

войны, 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-7  Познавательное  3 сентября  Педагоги 

Международный день 

распространения 

грамотности 

3-7  Познавательное  8 сентября  Педагоги 

День дошкольного 

 работника 
3-7  Социальное  27 сентября  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Международный день 

пожилых людей 
3-7  Социальное  1 октября  Педагоги 

Международный день 

музыки; 
3-7  

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

1 октября  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

День защиты 

животных; 
3-7  Социальное  4 октября  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

«Здравствуй Осень!»  3-7  

Этико- 

эстетическое, 

Познавательное 

октябрь  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Международный день 

белой трости 
3-7  Социальное  15 октября  Педагоги 

День отца в России  3-7  Социальное  

Третье 

воскресенье 

октября 

Педагоги 

День народного 

единства 
5-7  Социальное  4 ноября  Педагоги 

Международный день 

толерантности 

(терпимости) 

5-7  Социальное  16 ноября  Педагоги 

День словаря  5-7  Познавательное  22 ноября  Учителя-логопеды 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации. 

5-7  Познавательное  30 ноября  Педагоги 

День матери 3-7  Социальное  Последнее Музыкальный 
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 воскресенье 

ноября 

руководитель, 

педагоги 

День неизвестного 

солдата 
5-7  

Познавательное 

Социальное 
3 декабря  Педагоги 

Международный день 

инвалидов 
5-7  

Познавательное 

Социальное 
3 декабря  Педагоги 

День добровольца 

(волонтера) в России; 
5-7 

Познавательное 

Социальное 
5 декабря  Педагоги 

Международный день 

художника; 

5-7  Познавательное 

Социальное 

8 декабря  Педагоги 

День Героев 

Отечества;  

5-7  Познавательное 

Социальное 

9 декабря  Педагоги 

«День героев 

Отечества» 

5-7  Познавательное 

Социальное 

9 декабрь  Педагоги 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

5-7  Познавательное 

Социальное 

12 декабря  Педагоги 

Новый год. 

«Новогодние чудеса» 
3-7  

Этико- 

эстетическое 
декабрь  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

«Рождественские 

встречи» 
3-7  

Этико- 

эстетическое, 

Социальное 

январь  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

День снятия блокады 

Ленинграда 

5-7  
Познавательное  27 января  Педагоги 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

5-7  

Познавательное  2 февраля  Педагоги 

«День российской 

науки» 

5-7  

Познавательное  8 февраля  

Педагоги 

Учителя 

дефектологи 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества; 

5-7  

Познавательное  15 февраля  Педагоги 

«Международный 

день 

родного языка» 

3-7  

Познавательное  21 февраля  
Педагоги 

Учителя 

«День защитника 

Отечества» 
3-7  

Патриотическое, 

Социальное 
февраль  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Международный 

женский день 

8 марта» 

3-7  

Этико- 

эстетическое, 

Социальное 

март  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

День воссоединения 

Крыма с Россией 
5-7 

Познавательное 

Социальное 
18 марта  Педагоги 
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Всемирный день 

театра  
3-7 

Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

27 марта:  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Народный праздник 

«Масленица» 
3-7  

Патриотическое, 

Социальное 
март  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

День космонавтики  3-7  
Патриотическое, 

Социальное 
12 апреля  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Праздник Весны и 

Труда 
3-7  

Патриотическое, 

Социальное 
1 мая  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

День победы!  3-7  
Патриотическое, 

Социальное 
9 мая  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

День детских 

общественных 

организаций России 

3-7  
Патриотическое, 

Социальное 
19 мая  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

День славянской 

письменности и куль 

туры. 

3-7  

Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

24 мая  Педагоги 

«Международный 

день 

семьи» 

3-7  Социальное  15 мая  Педагоги 

«Скоро станем, мы на 

год взрослей!» 
3-7  Социальное  май  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

«Здравствуй, лето!» 

(«День защиты детей) 
3-7  Социальное  май  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

День защиты детей  3-7  Социальное  1 июня  

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

День русского языка  3-7  Социальное  1 июня  Педагоги 

День России  5-7  
Патриотическое, 

Социальное 
12 июня  Педагоги 

День семьи, любви и 

верности 
5-7  

Патриотическое, 

Социальное 
8 июля  Педагоги 

День 

Государственного 

флага Российской  

Федерации 

3-7  Социальное  22 августа  Педагоги 

День российского 

кино  
3-7  

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

27 августа  Педагоги 

Творческие мероприятия 

Шашечный турнир  3-7  
Физическое и 

 оздоровительное 
октябрь  

Инструктор по 

физической культуре 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОУ. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОУ можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды, инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, воспитанников, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 
3-7  

Физическое и 

 оздоровительное 
 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Всемирный день 

здоровья 
3-7 

Физическое и  

оздоровительное 
 

Всемирный день 

здоровья 

Взаимодействия с семьями воспитанников 

Родительские 

собрания  
-   

В течение 

года  
Педагоги 

Информационное 

про-странство 

родителей 

(законных представи-

телей) на 

официальном 

сайте ДОУ 

  

В течение 

года  

Педагоги 

Взаимодействие в 

группах «Telegram», 

 «Мессенджер» 

  
В течение 

года  

Педагоги 

Акции   В течение 

года  

Педагоги 
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социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность 

и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Развитие ППС ДОУ - управляемый процесс, направленный на то, чтобы 

среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие 

требованиям безопасности. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 

детьми, родителями (законными представителями) 

и педагогами с организациями-партнерами. 

Социальные партнёры: 

Организации, с которыми заключены договоры о сетевом взаимодействии: 

1. МБОУ «СОШ № 25». 

2. Центр традиционной народной культуры 

3. МУК «Новомосковская библиотечная система» городской филиал № 2» 

4. МБУК «Объединение Новомосковский Историко-художественный музей» 

5. ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»   

6. Тульская детская железная дорога 

 

2.8.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

 

       Реализация Адаптированной образовательной программы обеспечивается 

квалифицированными педагогами, наименование должностей, которых 

соответствует номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2022 г. № 225 (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Реализация АОП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными работниками и обслуживающим персоналом образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. ДОУ самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает трудовые 

договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Заведующий заключает договоры 

гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

В МКДОУ «Детский сад № 20» функционируют 4 группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения и 1разновозрастная группа комбинированной направленности.  

     Педагогический состав: специалисты сопровождения (педагог-психолог, 

учителя – дефектологи: тифлопедагоги,  учителя - логопеды), заместитель заведующего, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

        В целях эффективной реализации программы, ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе реализации права педагогов на прохождение курсов повышения квалификации не реже 

одного раза в три года за счет средств учредителя. В целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников, педагог проходит аттестацию педагогических работников 

в соответствии с ежегодным планом-графиком ДОУ. 

  

Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Нормативное обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

Методическое обеспечение программы 

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания. М.: 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 

2022. - 16 с.: 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь)/( платформа институтвоспитания.рф); 

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре)/( платформа институт 

воспитания.рф); 

1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре)/( платформа институт 

воспитания.рф); 

1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре)/( платформа институт 

воспитания.рф); 

1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе)/( платформа институт 

воспитания.рф); 

2. Ознакомление детей дошкольного возраста с русскими народным творчеством. Старшая 

группа. Перспективное планирование, конспекты бесед.-СПб.: ООО «Издательство  
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-432с. 

3. Ознакомление детей дошкольного возраста с русскими народным творчеством. Младшая и 

средняя группы. Перспективное планирование, конспекты бесед.-СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-352с. 

4. Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской 

народной культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – 

СПб.: Детство – Пресс, 2000. 

5. Мы живем в России. Гражданско- патриотическое воспитание дошкольников.Старшая 

группа./ Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова - М.:Издательство СКРИП/ТОРИЙ 2003, 2017.-112с.; 

6. Мы живем в России. Гражданско- патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа. / Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова -М.:Издательство СКРИП/ТОРИЙ 2003, 

2017.-112с.; 

7. Знакомство детей с малой родиной: Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера, / М.Г. Пантелеева, 

2015.-127с.; 

8. Что может герб нам рассказать.(Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию.)- М.: «Издательство Скрипторий2003»/Л.В. Логинова, 2009.-

72с.; 

9. Наша Родина- Россия. Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера/ Т.А. Шарыгина, 2013.- 96с.; 

10. Ознакомление дошкольников с социальным миром.-М.: ТЦ Сфера О.Е. Громова, Г.Н. 

Соломатина, А.Ю. Кабушко, 2012.-224с. 

11. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с детьми 3-4 

лет.- 2 –е изд., испр. и допол.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ/ О.В. Дыбина, 2021.-64с.; 

12. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ/ О.В. Дыбина, 2020.-72с.; 

13. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с детьми 5-6 

лет.- 2 –е изд., испр. и допол.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ/ О.В. Дыбина, 2021.- 56с.; 

14. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет.- 2 –е изд., испр. и допол.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ/ О.В. Дыбина, 2020.- 72с.; 

15. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет.-М.: ТЦ Сфера/ Е.А. 

Алябьева, 2014-128с.; 

16. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет.-М.: ТЦ Сфера/ Е.А. 

Алябьева, 2014-128с. 

 

1. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с нарушением зрения 

Реализация рабочей программы воспитания в ДОУ предполагает готовность образовательной 

организации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.). Программа является ценностной основой 

уклада ДОУ и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: программа это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) 

всеми участниками образовательных отношений ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится как 

максимально доступная для детей с нарушением зрения; событийная воспитывающая среда 

ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-
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взрослая общность в коррекционном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о 

том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, 

какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и 

т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о 

самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Воспитывать любовь и  

уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами 

войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) всеми участниками 

образовательных отношений ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится как 

максимально доступная для детей с нарушением зрения; событийная воспитывающая среда 

ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в коррекционном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 
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и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых 

живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, 

ракетные войска и т.п.). 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Осуществляется через реализацию программы «Родной край люби и знай» (далее – 

Программа) муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 20» (приложение 2).  

Направленность программы: направлена на развитие и становление  личности ребенка, 

как гражданина, обладающего высокой нравственностью 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 3-7 лет 
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Непрерывная образовательная деятельность: 1 раз в месяц – 3-4 года 1 раз в месяц – 4-

5 лет 1 раз в неделю, 4 раза в месяц – 5-6 лет 1 раз в неделю, 4 раза в месяц – 6-7 лет 

Форма проведения: групповая, подгрупповая 

Составитель: воспитатель Лычкина Л.Н. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

 совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

 совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные 

партнеры; 

 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 

детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 
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Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие 

или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=09.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=09.01.2023&dst=100137&field=134
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форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 
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 в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

 в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 

у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, 
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используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, 

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 через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать 

решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, 

чтобы ребенок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и 

тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 

намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, 

в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 

уделять особое внимание доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 
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взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт 

для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать 

у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняется, поддерживается и тактично направляется 

воспитательными действиями родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских отношений 

с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается 

следующих принципов: 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребенка в ДОО и семье; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОО, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) 

в совместное решение образовательных задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

 диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 
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каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 

также планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 

 просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе 

ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

 консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих 

проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей 

поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, 

вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных 

инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

 информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в 

семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребенка; 

 своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

 информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и 

семьи в решении данных задач; 

 знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

 информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 
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 диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий 

и других видов деятельности детей и так далее; 

 просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; интервью; фотографии, выставки детских 

работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и 

досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

используются специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для 

организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных 

особенностей). Кроме того, используется воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 

родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование совместных 

действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных 

проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушениями зрения 

 

          Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушением 

зрения базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. 

       Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого 

ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с нарушением зрения в 
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образовательное пространство. 

      Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с нарушением зрения, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

       Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушением зрения 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 

позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

      Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

Коррекционно-образовательная деятельность специалистов сопровождения в 

рамках психолого-педагогического консилиума в ДОУ 

Наряду с образовательной деятельностью в ДОУ осуществляется коррекционная работа по 

двум направлениям: коррекционно-педагогическое и лечебно-восстановительное, с целью 

осуществления необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с нарушением зрения, согласно цели реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Субъектами коррекционной работы являются учитель-дефектолог (тиф- лопедагог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители, воспитатели. По запросу ППк и на основании заключения ПМПК в 

коррекционной деятельности принимают участие: медицинская сестра офтальмологического 

кабинета. 

Коррекционно-образовательная деятельность специалистов сопровождения 

Коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

Целью работы учителя-дефектолога является обеспечение своевременной специализированной 

помощи дошкольникам с нарушением зрения, испытывающих 

трудности в освоении ими обязательного минимума содержания образования в условиях 

дошкольной организации; коррекция развития познавательной сферы ребёнка в динамике 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- Определение уровня актуального и "зоны ближайшего развития" ребенка, причин и механизмов 

трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- Составление индивидуальных программ развития на каждого ребенка инвалида с учетом его 

индивидуальных способностей и возможностей; 

- Систематические наблюдения за динамикой развития ребенка; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Учитель дефектолог проводит коррекционно-педагогическую работу с детьми дошкольного 

возраста, имеющими трудности в усвоении знаний, умений и навыков. 

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 

- Сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- Нормализация ведущей деятельности возраста; 

- Формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности; 

- Формирование пространственно- временных представлений; 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в 

различных видах деятельности. 

Индивидуальные занятия и занятия с малой группой проводит 2–3 раза 

в неделю, длительность занятий – 15-30 минут согласно возрастным особенностям.  

Коррекционно-педагогическая работа учителя-логопеда 

Цель деятельности учителя-логопеда в рамках логопедического пункта: 

раннее выявление и преодоление отклонений в развитии устной речи детей 
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дошкольного возраста. 

Основные задачи логопедического пункта: 

- осуществление диагностики речевого развития детей во взаимодействии с ПМПк; 

- определение и реализация индивидуальной программы развития или 

компенсации речевого дефекта с учётом его структуры, степени тяжести, 

клинической обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей ребёнка; 

- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей 

(лиц их заменяющих) по применению специальных методов и приёмов оказания помощи детям, 

имеющим нарушения в речевом развитии. 

Обследование состояния речи детей проводится 2 раза в учебный год 

(сентябрь, май) по следующим направлениям: 

-произносительная сторона 

-фонематические процессы (слух и восприятие, звуковой анализ и синтез) 

словарь 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

-артикуляционная моторика (подвижность органов речи) 

-мелкая моторика рук 

Составляется протокол логопедического обследования, данные, которого позволяют 

планировать коррекционную работу и построить индивидуальный маршрут развития ребенка, 

для детей инвалидов разрабатывается индивидуальная программа развития. 

В логопедический пункт принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет 

(преимущество имеют дети старших и подготовительных групп), посещающие ДОУ. 

Основными формами организации логопедической работы являются индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно-речевые занятия, количество и продолжительность которых 

зависят от психофизических и возрастных особенностей ребёнка.  

Коррекционно-педагогическая работа педагога-психолога 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Основные задачи 

- Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ; 

- Проведение индивидуальной, групповой работы с детьми с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

и семье для коррекции недостатков психических процессов, эмоционально-волевой сферы; 

- Развитие индивидуальных особенностей и личности каждого ребенка 

посредством сотрудничества с педагогами и родителями; 

- Создание благоприятного для развития детей микроклимата в детском 

саду, помощь в установлении контакта между педагогами и детьми; 

Главной формой работы являются: групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия. Они 

проводятся не менее 2-х раз в неделю. Длительность 

занятий от 10 до 25 минут в зависимости от возрастной категории детей. 

Коррекционно-педагогическая работа музыкального руководителя 

Цель работы: Создание условий для творческого самовыражения ребенка, естественное и 

всестороннее развитие его природной музыкальности. 

Основные задачи: 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность; 

- развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

- развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к 

самовыражению в различных видах художественнотворческой деятельности; 

- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к сопереживанию, 
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ответственности, толерантности и др. 

- развитие движений, ориентировки в пространстве; 

- развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

- развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной деятельности; 

- профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами музыки. 

Основная форма работы музыкального руководителя: групповые занятия продолжительностью 

от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей 

не менее двух раз в неделю. 

    Коррекционно - педагогическая работа инструктора по физической                                                  

культуре. 

Цель : создание оптимальных условий для всестороннего развития двигательных и 

психофизических способностей, укрепления здоровья детей дошкольного  возраста с 

нарушением зрения в ДОУ путем повышения физиологической активности органов и систем 

детского организма, коррекционной работы для детей с нарушением зрения. 

Основные задачи: 

- создание условий для правильного физического развития; 

- развитие основных движений, физических качеств; 

- обеспечение оптимального режима двигательной активности, способствующего современному 

развитию моторных функций; 

- способствовать правильному формированию важнейших органов и 

систем в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, развивающих и 

восстанавливающих зрение и зрительно двигательную ориентировку; 

- преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии 

при овладении основными движениями; 

- активизация и упражнения зрительных функций в процессе физического воспитания в тесной 

взаимосвязи с лечебно – восстановительной работой. 

Главной формой работы: групповые и индивидуальные занятия. Они 

проводятся не менее 2-х раз в неделю. Длительность занятий от 10 до 30 минут в зависимости от 

возрастной категории детей. 

Коррекционно-педагогическая работа воспитателя 

Воспитатель специального (коррекционного) детского сада для детей с 

нарушением зрения наряду с осуществлением задач обучения и воспитания 

решает и специальные задачи, обусловленные особенным контингентом детей. 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления зрения у детей в 

процессе педагогической деятельности. 

Задачи: 

- создать педагогические условия с учетом зрительных нагрузок для 

развития и воспитания ребенка с нарушением зрения в течении дня ( гибкий 

режим дня, адаптированный наглядно-демонстрационный материал, зрительная гимнастика, 

увеличение объема дидактических и подвижных игр и т.д.) 

- осуществлять контроль за выполнением назначений врача офтальмолога ; 

- просвещать родителей по вопросам сохранения и укрепления зрения. 

 

3.2. Методическое обеспечение коррекционно – педагогической деятельности 

 

Офтальмо - гигиенические условия проведения коррекционных занятий: 

- определение характера и жесткое соблюдение режима зрительных нагрузок в 

образовательном процессе; 

- выполнение комплекса охранно-гигиенических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических условий, актуальных для зрительной работы в соответствии с клиническими 

формами слабовидения; 
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- выполнение рекомендаций врача - офтальмолога в соответствии с задачами и этапом 

медицинской реабилитации; 

- организация предметно - пространственной среды в образовательном учреждении; 

- воспитание сознательного отношения ребенка и взрослых к проблемам 

нарушения зрения (соблюдение жёсткой окклюзии, графика окклюзии и ношение очков и т.д.). 

Лечебно-восстановительное направление: 

 

Цель работы  ДОУ, оказание офтальмологической помощи детям при лечении заболеваний 

зрительного аппарата, восстановление остроты зрения. 

Задачи: 

Выявление и устранение зрительных нарушений. 

Консультирование родителей воспитанников о необходимости соблюдения режима 

окклюзии и зрительной нагрузки. 

Лечение детей проводятся медсестрами офтальмологического кабинета, 

ежедневно от 5 до 20 минут малой группой или индивидуально в зависимости от назначения. 

В течение учебного года в ДОУ работает психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Работа консилиума проводится в соответствии с графиком проведения ППк в ДОУ. 

Условия реализации оздоровительной работы: 

- Наличие физкультурного зала, музыкального зала, кабинета педагога-психолога, учителя-

дефектолога: тифлопедагога, логопеда,  центров активности в групповых помещениях и на 

территории ДОУ; 

- физкультурно-оздоровительные центры в групповых комнатах; 

- оборудованный офтальмологический кабинет; 

- видеоазимуты, видеотренажеры, зрительные ориентиры; 

- центры зрительной активности (коррекционные игры и пособия) в групповых комнатах. 

- наличие профессиональных кадров: врач-офтальмолог, медсестра 

офтальмологического кабинета, учитель-дефектолог (тифлопедагог, учитель- логопед, педагог-

психолог, воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

- систематическая и скоординированная работа всех участников образовательного процесса 

по оздоровлению детей. 

Комплексное развитие 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 

Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Волгоград, «Учитель», 

2014 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа. Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Волгоград, «Учитель», 2014 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Подготовительная группа. 

Под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Волгоград, «Учитель», 

2014 

 В.Н. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада 

Волгоград, «Учитель», 2007 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. Воронеж, 2007 

 Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников. Средняя группа. Москва, издательство «ВАКО», 2005 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Москва, 

«Мозаика-Синтез»,  2014 
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 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Под ред. Л.И.Плаксиной. Москва, издательство «Экзамен», 

2003 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа. Волгоград, «Учитель», 

2014 

 Калинина М. С. "Примерное перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в разных возрастных группах ДОО. Из опыта работы по 

программе "От рождения до школы". Санкт-Петербург, "Детство-пресс", 2015 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы". Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. Санкт-

Петербург,  «Детство-Пресс», 2016 г. 

 Мухина B.C. Возрастная психология. Феноменология развития. Учебник для студентов 

высших учебных заведений — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва, Издательский центр 

«Академия», 2006  

 Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Методическое пособие: с приложением альбома Е.А. Стребелева, 

Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др., 2-е изд., перераб. и доп. — Москва, «Просвещение», 

2005 

 КорнееваЕ.Н. Детские капризы. Что это такое и как с этим бороться. Литагент «Мир и 

образование, 2012  

 Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ. 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2013 

 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов 

для педагогов-психологов. Издательство «Генезис», 2017  

 Роньжина А. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. Издательство  «Книголюб», 2008 

 Журнал «Справочник педагога – психолога». «АКТИОН» Образование. 

 

 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие   ребенка с 

нарушениями зрения 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуаль- ными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показа- тели детской 
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успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достиже- ний ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с на- рушениями зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей фи- зическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, ху- дожественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивиду- альности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый об- разец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятель- ности, т.е. деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка с 

нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, осложняющими 

естественное развитие адаптационно- компенсаторных механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспита ния 

обучающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и воспитания 

обучающихся с нарушениями зрения должна отражать: 

а) владение педагогическим работниками: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат «зрячий - слепой», «зрячий - слабо- видящий»; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях в 

условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные трудности зрительного 

отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой на слух и остаточное зрение; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением слепому 

ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, развитие интересов; 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей и 

сенсорно-перцептивной ак- тивности, самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, информационно- 

познавательной роли зрения 

- умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе 

координат «слепой - слепой», «слабовидящий - слабовидящий», «с пониженным зрением - с 

пониженным зрением», «зрячий - слепой», «зрячий 

- слабовидящий», «зрячий - с пониженным зрением»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушениями зрения 

в предметно-пространственной среде, социально- бытовой, игровой ситуации; 

- методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зре- ния с повышением 

ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

- принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

- педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекватную 
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практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с на- рушениями 

зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовывать свой 

выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка. 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

 Специальные условия получения образования воспитанниками с нарушением зрения: 

1. Использование специальных образовательных программ развития и воспитания. 

2. Использование специальных учебных пособий и дидактических мате- риалов. 

3. Использование специальных технических средств обучения коллек тивного и 

индивидуального пользования. 

4. Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего воспи таннику 

необходимую техническую помощь. 

5. Организация работы психолого-педагогического консилиума в ДОУ для 

сопровождения ребенка с нарушением зрения и ребенка – инвалида. 

6. Наличие кадрового обеспечения для возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской, коррекционно-развивающей помощи воспитанникам. 

7. Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

8. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушения развития. 

9. Создание свободного доступа и специальных условий для без барьер ного 

сопровождения детей. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

нарушением зрения. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с нарушением зрения, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с нарушением зрения в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 
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создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с нарушением зрения, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

нарушением зрения, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с нарушением зрения, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 
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Требования к предметной развивающей среде 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения слабовидящим ребенком 

особых образовательных потребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны учитываться 

индивидуально-типологические особенности и особые образовательные потребности 

слабовидящего дошкольника. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечить слабовидящему ребенку 

возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль 

визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; предметов 

в разнообразных глубинных зонах пространства, обеспечивая приспосабливаемость 

функциональных механизмов зрительного восприятия к приобретению и использованию 

зрительного опыта при работе вблизи и вдаль. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности 

слабовидящего ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, 

коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно–развивающим, 

компенсаторным требованиям, быть безопасными для зрения, органов осязания слабовидящего 

ребенка; включать для детей индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие 

различительную способность глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, 

снижения зрительной утомляемости, расширения поля взора), оптические средства для 

коррекции слабовидения, увеличивающие устройства; орудийные предметы (детские указки), 

помогающие слабовидящему ребенку в процессе рассматривания изображений организовывать 

зрительное слежение по контуру, по плоскости. 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

- привлекательны для слабовидящего ребенка, актуальны для его зрительного, слухового, 

осязательного восприятия, способны развивать и обогащать зрительные ощущения; 

- по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опознаваемы и 

осмысливаемы слабовидящим ребенком при восприятии их на расстоянии и вблизи: обладать 

простотой форм, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность, выраженность и 

доступность различения мелких деталей и частей; 

- быть интересными, обладать разнообразием форм и величин, исполненными в разных 

цветовых гаммах, из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить слабовидящему ребенку игру 

разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; сенсорные игры-

упражнения, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной координации в системах 

«глаз – рука», «глаз – нога». 

 Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам, доступные для осмысления, побуждающие слабовидящего ребенка к активным 

действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота формы, без 

излишней детализации, без деталей и элементов, не несущих для объекта логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть 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.). 
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Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания и 

привлекательным для зрения печатным материалом: книжками (книжки-картинки, 

иллюстрированные книжки детской художественной литературы, иллюстрированные книжки 

познавательной направленности; отдельные иллюстративные материалы – картинки,  

панно и др.). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску для 

совместной деятельности по выкладыванию, доска для рисования мелом, маркером, 

фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные); деревянные наборы шаров и кубов 

разных величин; наборы геометрических фигур; вкладыши-формы; наборы образцов (эталонов) 

по модальностям ощущений; объекты для локализации, сличения, идентификации, соотнесения, 

сериации (по величине, форме, цвету,  материалу) и др.; природные объекты (природный 

материал); искусственно созданные материалы для развития мелкой моторики рук (мозаика, 

объекты для нанизывания, плетения, шнуровки и др.) с актуализацией зрительных впечатлений, 

в процессе действий с которыми дети могут расширить представления о свойствах предметов, 

материалов, обогатить ощущения и восприятие. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития мелкой 

моторики. 

Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими слабовидящим детям мир вещей и событий: 

модели, предметные картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, наборы 

карточек с визуально-фактурным изображением букв, повышающим полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать предметы для 

упражнений в равновесии, координации движений, развития моторики рук, в т. ч. мелкой 

моторики; для катания и бросания; инвентарь для занятий с детьми адаптированной физической 

культурой; оборудование для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, 

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

оборудование должны быть ярких тонов (цветов), находиться в местах доступных и безопасных 

для организации собственной двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) ощущений 

должны включать: сухие бассейны (малого объема, большого объема); визуальные, тактильные 

панели (развивающие, игровые); кистевой тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; 

сенсорную тропу; сухой дождь; волшебный шатер; волшебную нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной 

организации среды слабовидящих детей необходимо исходить из их особых образовательных 

потребностей и индивидуально-типологических особенностей воспитанников. 

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. 

 

В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с нарушениями зрения, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с нарушениями зрения в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности,участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития обучающихся). 

 

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. технические 

и информационные), материалы (в т.ч. расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 

нарушениями зрения, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся - полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской 
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активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с нарушением 

зрения, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с 

нарушением зрения, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой 

активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщают его к миру искусства. 

 

3.5. Кадровые условия реализации программы 

Для реализации Программы образовательная организация должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

 Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

образовательной организацией.  

 Норматив расчета количества обучающихся с нарушением зрения/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и приказа Министерства 

Просвещения России от 31 июля 2020г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». Для коррекции нарушений зрения  в 

группе компенсирующей направленности работает 1 штатная единица учителя-дефектолога 

(тифлопедагог), а так же 0,5 ставки учителя-логопеда, 0,5 ставки педагога-психолога.  

 Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). Повышение педагогической компетентности 

осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации, система 

непрерывного образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 

квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, 

самообразование, взаимопосещение и другое). 

 В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения 

последних научных достижений.  

 Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги: 
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 учитель-дефектолог, 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по физической культуре, 

 музыкальный руководитель. 

 На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное 

образование. 

 Особенности работы воспитателей в компенсирующих группах для детей с 

нарушением зрения.  

 С каждой группой детей работают 2 воспитателя, получивших специальную подготовку 

на курсах повышения квалификации. Функциональные обязанности включают:  

 участие в мониторинге усвоения Программы (педагогический блок),  

 адаптация рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников;  

 реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции, помимо воспитательных и образовательных задач. 

 Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности, проведения 

групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 

образовательной деятельности (НОД). Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальные занятия с детьми. 

 Во второй половине дня по заданию специалиста воспитатель развивает мелкую моторику 

воспитанников через организацию продуктивных видов деятельности: конструирования, 

рисования, лепки и аппликации. Много внимания уделяется развитию общей моторики: 

организуются подвижные игры и игры с правилами. Все это обеспечивает необходимую 

повторяемость и закрепление материала, рекомендованного учителем-дефектологом и учителем-

логопедом в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

 Учитель–дефектолог   

Работа учителя-дефектолога направлена на коррекцию и развитие у детей зрительного 

восприятия, коммуникативной и познавательной сферы, развитие пространственной и 

социально-бытовой ориентировки, развитие осязания и мелкой моторики. Эта работа тесно 

связана с офтальмологической работой и организуется в соответствии с этапами лечения и 

зрительными нагрузками, рекомендованными врачом-офтальмологом. Такое взаимодействие 

между специалистами способствует не только формированию у ребенка коррекционно-

компенсаторных способов познавательной деятельности, но и повышению его остроты зрения, 

развитию зрительных функций. 

Учитель-логопед (индивидуально-коррекционное сопровождение воспитанников). Работа 

учителя-логопеда направлена на коррекцию и развитие всех сторон речи; строится с учетом 

особенностей психической деятельности дошкольника с нарушением зрения – обучение детей 

органически связано с воспитанием у них зрительного и слухового внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими качествами, которые должны быть усвоены детьми на каждом 

возрастном этапе. 

 Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это касается 

диагностической работы. Психолог обязательно включается в работу ППк (консилиума), 

привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования и наблюдений за наиболее 

сложными детьми. При поступлении детей в компенсирующую группы психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляет скрининг – диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Из таких детей формируются 

специальные малые группы для проведения психокоррекционных занятий. По запросу 

(родителей, педагогов) проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная 
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работа. Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование и разрабатывает соответствующие рекомендации. Осуществляет 

консультирование родителей.  

На этапе подготовке к школе психолог определяет состояние параметров психологической 

готовности к школе, совместно с членами консилиума разрабатывает рекомендации для 

педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

  Особую роль в реализации коррекционно – педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и 

неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса.  

Особое значение отводится первичной диагностике в начале учебного года, результаты 

этого этапа заносятся в соответствующий раздел диагностико – эволюционной карты ребенка. 

Они обсуждаются с педагогами, консультирование которых является еще одним направлением 

работы психолога. 

В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с ограниченными 

возможностям здоровья также могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

 Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

 диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

 проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают программу коррекционной работы как для группы, так и для каждого 

ребенка; 

 сопровождающую, коррекционно-развивающую реализуют Программу как с группой, так 

и индивидуально; 

 мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации индивидуальных 

программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе; Необходимым 

условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава 

является важнейшим условием эффективности коррекционной работы. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе тифлопедагога, логопеда, 

воспитателей и других специалистов. Все направления коррекционно-образовательной работы с 

детьми с нарушениями зрения тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с нарушениями зрения комплексно и многоаспектно. 

 Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно предложить 

следующую модель их взаимодействия:  

 1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-

психологом изучают особенности психоречевого развития и уровня освоения основной 

образовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции.  

 2. Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым 

они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют 

специалисты.  

 3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над 

их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 
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руководителем.  

 4. Тесное взаимодействие с родителями.  

 Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, 

активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в 

соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

 Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

 Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

 Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 

рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательной 

и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью 

образовательной программы ДОО. Каждый педагог (специалист ДОО) разрабатывает рабочую 

программу для работы с группой детей и АОП содержащую программу коррекции для каждого 

ребенка. 

 Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который создается в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и 

координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные 

задачи: защита прав и интересов ребёнка; углубленная диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм 

психолого-педагогического сопровождения детей с нарушением зрения в образовательной 

организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные коррекционные 

программы, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит 

для повышения компетенции педагогических кадров работающих с детьми с нарушением зрения. 
  

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с нарушением зрения, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. Организация должна осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

3.6. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации программы  должны обеспечивать: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с нарушениями зрения (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму); 

- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с нарушениями зрения к 

объектам инфраструктуры образовательной организации; 

- возможности проведения лечебно-диагностических процедур в офтальмологическом 

кабинете для обучающихся (с использованием специального оборудования, например щелевой 

лампы, микропроцессорных устройств, макулотестера, лазерных аппаратов); 

- санитарно-бытовые условия с учетом потребностей детей с нарушениями зрения, 

воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены, включающих в себя кушетки); 
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- социально-бытовые условия с учетом конкретных потребностей ребенка с нарушениями 

зрения (наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка). 

Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создавать условия для полноценного восприятия и организации его активных 

действий. Это и комфортное освещение (для слабовидящих), индивидуальный стол с бортиками 

и выдвижным ящиком, и минимальное количество предметов, и специальные приспособления 

для закрепления предметов на поверхности стола и др.  

Предпочтительным является зонирование пространства групповой комнаты на зоны для 

отдыха, занятий 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 нарушениями зрения, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, 

способствует повышению уровня собственной активности. 

Помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей: 

 

П/п Помещения Количество 

1 Спортивно-музыкальный зал 1 

2 Групповая комната 5 

3 Спальная комната 5 

4 Кабинет учителя-дефектолога 4 

5 Кабинет учителя-логопеда 2 

6 Кабинет педагога-психолога 1 

 

Приборы и аппараты используемые для лечения зрения: 

1. «Атос»-свето- и магнитостимулятор 

2. «Синоптофор» - лечение косоглазия 

3. «Иллюзион» - укрепление глазных мышц 

4. «Амблиотренер» - для поднятия остроты зрения 

5. «Конвенгерцтренер» -для лечения расходящегося косоглазия 

6. «Ассо-4»-для поднятия остроты зрения 

7. «Офтальмометр» - подбор очков 

8. Офтальмотренажор «Визотроник М3», 

9. Комплект  «Очки Панкова», 

10. Комплект для восстановления бинокулярного зрения БЗР-1 (Радуга). 

Мультимедийное оборудование: проекторы-5, телевизоры-3, ноутбуков-7 шт, 2- DBD, 3 

интерактивных доски,1 интерактивная приставка, цифровая лаборатория «Наураша», методика 

логопедическое обследование детей В.М.Акименко. 

Условия питания воспитанников 

Питание воспитанников осуществляется согласно примерному десятидневному меню, 

которое гарантирует качество и безопасность продукции, произведённой по рецептам меню. 

Приём пищи: завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный полдник. 

Для обеспечения преемственности питания, родителей информируют об ассортименте 

питания детей, вывешивая ежедневное меню. 

В летне-осенний период максимально включаются в меню овощи и фрукты. 

К меню подобраны технологические карты приготовления блюд, подсчитана 

энергетическая ценность блюда. Сформирована система контроля над организацией питания, 

осуществляемая заведующей и медицинской сестрой и который включает ряд последовательных 

этапов, основным из которых является контроль за качеством поступающих продуктов и их 

транспортировкой, технологией приготовления пищи, санитарно-эпидемиологическим режимом 
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пищеблока, соблюдением правил личной гигиены. Родители ежедневно информируются о меню, 

которое соответствует перспективному. 

Оснащение пищеблока соответствует стандартам и требованиям СанПин. 

 Выбран общественный наблюдатель за организацией питания детей в ДОО, ведется 

журнал проверки питания общественным наблюдателем. Все оборудование на пищеблоке в 

исправном состоянии.  

Организация питьевого режима 
Организован питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, 

которая отвечает требованиям санитарных правил. Питьевой режим в группах обеспечивается 

через кипячёную воду. 

Обеспечение безопасности 

В детском саду улучшаются условия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников: 

1.  В ДОО выполняются мероприятия по антитеррористической, противопожарной 

безопасности.  

2. Систематически проводятся практические тренировочные эвакуации. Разработано 

положение и отработаны практические мероприятия по организации пропускного режима в 

ДОО.  

3. Здание оснащено охранной системой, прямой связью с пожарной частью, АПС.  

4. С целью обеспечения антитеррористической безопасности разработан «Паспорт 

антитеррористической безопасности». 

5. Соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, ежегодно все категории 

сотрудников проходят углубленный медицинский осмотр.  

6. В ДОО создана комиссия по охране труда, систематически осуществляются проверки 

состояния и эксплуатации зданий и сооружений. 

 7. Имеется необходимая нормативно-правовая документация по обеспечению 

безопасности воспитанников, методические рекомендации для педагогов по обучению 

дошкольников основам безопасного поведения в быту.  

8. В ДОО установлено на территории видеонаблюдение, видеодомофон. 

Специальные условия для инвалидов и воспитанников с ОВЗ 

1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней 

территории с учётом доступности для инвалидов 

При входе в здания детского сада установлены кнопки вызова сотрудника для оказания 

помощи в подъёме людей с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на 

инвалидных колясках. 

- На дверях имеются жёлтые круги для слабовидящих. 

- Тактильная дорожка в коридорах Учреждения. 

- Возможность въезда личного автотранспорта для родителей ребёнка с ДЦП на 

территорию учреждения. 

2. Наличие в образовательной организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

- На сайте имеется альтернативная версия для слабовидящих. 

- Предоставляется помощь работников образовательной организации, прошедших 

необходимое инструктирование по сопровождению инвалидов в помещениях и на 

прилегающей территории образовательной организации. 

3. В детском саду функционируют 2 кабинета учителя-логопеда с мебелью и 

дидактическими материалами для занятий: играми и карточками, шнуровками, мозаиками. 

Имеется оборудование: одноразовые шпателя, подручные заменители зондов, зеркала большое и 

индивидуальные, тетради для индивидуальной работы с детьми. 

4. В кабинете педагога – психолога, переносной песочный световой стол, дидактический и 

игровой материал, детские столы и стулья, дидактические и развивающие игры. 

5. В физкультурно - музыкальных залах имеются корригирующие дорожки, стандартное и 
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нестандартное физкультурное оборудование. Атрибуты для спортивных и подвижных игр. 

Большие мячи, сухой бассейн с горкой, мягкие модули для пролезания и подлезания, маты, 

гимнастические скамейки, гимнастическая стенка для лазания, мячи, обручи, гимнастические 

палки, скакалки, самокаты, тренажер, массажные коврики и дорожки, кегли, баскетбольные 

корзины, волейбольная сетка, лыжи, оборудование для проведения су – джок терапии, 

массажные мячи, массажные коврики для ног со следочками, велотренажёр, «Тактильные 

островки», тактильная дорожка «Змейка», имеются лестницы – балансиры. Для обеспечения 

страховки, предотвращения травматизма имеются гимнастические маты. 

6. В детском сада имеются 1 медицинский кабинет с изолятором, с медицинским 

оборудованием для проведения профилактических мероприятий: кварцевые лампы, 

бактерицидные лампы, плеопто-ортоптический кабинет для проведения лечебно-

восстановительного лечения 

7  В кабинетах учителей –дефектологов имеются; детская мебель, дидактические пособия, 

стрелопласт, прозрачный мольберт, предметы для выкалывания, пособия для зрительного 

восприятия.  

Развивающая предметно – пространственная среда, способствующая воспитанию и 

развитию детей 

Наличие 

 специальных 

помещений 

Имеющееся оборудование Дидактический 

материал 

Игровые уголки в 

группах 

Игровое оборудование в группах для  

сенсорного развития; для театрализованных, 

сюжетно-ролевых, спортивных, строительных, 

подвижных игр; сюжетно-игровые наборы; 

музыкально-дидактические игры, настольно-

печатные игры, игрушки-забавы, костюмы для 

переодевания. 

Методическая 

литература, 

перспективные планы по 

организации игровой 

деятельности (во всех 

группах).  

 

Физкультурный 

зал, спортивная 

площадка, 

спортивные зоны 

на участках, 

спортивные 

уголки в группах 

Стандартное и нестандартное физкультурное 

оборудование. Атрибуты для спортивных и 

подвижных игр. 

Большие мячи, сухой бассейн, мягкие модули 

для пролезания и подлезания, маты, 

гимнастические скамейки, гимнастическая 

стенка для лазания, мячи, обручи, 

гимнастические палки, скакалки, самокаты, 

тренажер, массажные коврики и дорожки, 

кегли, баскетбольные корзины, волейбольная 

сетка, лыжи, бадминтон и т.д. 

Методическая 

литература. 

Комплексы гимнастик: 

- ритмической, 

- пальчиковой, 

-Планы проведения 

занятий в традиционной 

и нетрадиционной 

формах. 

Планы физических 

досугов и развлечений 

Уголки 

развивающего 

направления в 

группах: 

- уголок 

краеведения; 

- уголок природы; 

- книжный 

уголок.  

Комната русского 

быта. 

Уголок 

Предметы культуры, быта, истории, традиций 

Тульского края, г. Новомосковска. Картинки по 

русским народным сказкам, иллюстративный 

материал. 

Оборудование для опытнической 

деятельности, муляжи, животные, аквариумы; 

оборудование для ухода за обитателями 

уголков природы. 

Игровой демонстрационный материал по 

математике, развитию речи, экологии, 

валеологии. 

Методическая 

литература и детская 

литература по 

направлению. 
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При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОУ 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Методическое обеспечение программы 

 В настоящий момент нет специально разработанного программно-методического 

комплекса для работы с детьми с нарушением  зрения. Поэтом предлагается расширенный 

комплект апробированных для работы с детьми с нарушением зрения методических пособий, 

рабочих тетрадей и наглядного материала. Методические пособия сгруппированы по 

образовательным областям (см Приложение 1). 

 

 

 

 

 

3.7. Финансовые условия реализации программы 
Финансовое обеспечение реализации программы базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования детей с нарушением зрения возможностями здоровья с учетом создания 

специальных условий обучения.  

Финансирование реализации осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным 

затратам на обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на 

основе базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 

корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с нарушением зрения учитывают вариативные формы обучения, сетевую форму 

реализации образовательных программ, специальные условия получения  дошкольного 

образования с учетом особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения, 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, а также иные  

предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 

символики 

России. 

Музыкальный 

зал; уголки в 

группах: 

музыкальный, 

художественно-

продуктивной 

деятельности,  

театрализованной 

деятельности. 

Детские музыкальные инструменты: шумовой 

оркестр, наборы народных музыкальных 

инструментов; театрализованные атрибуты, 

различные виды театра (кукольный, 

пальчиковый, теневой), театральные костюмы. 

Портреты композиторов и художников. 

Предметы народно-прикладного искусства. 

Поделки из природного и бросового материала. 

Образцы филимоновской игрушки, 

дымковской, изделия с росписью - хохлома, 

гжель, жостово. 

Методическая 

литература, конспекты 

праздников, вечеров 

досуга, сценарии 

детских утренников, 

опыт работы педагогов 

по данному 

направлению.  
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образовательной деятельности для обучающихся с нарушением зрения, за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями, определенными положениями Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ДО  финансовое обеспечение реализации программы 

учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития зрения и создания 

специальных условий получения образования в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников. 

 

3.8. Планирование образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется 

динамическая пауза.  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой 

(включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной 

литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании 

из различного материала, музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Выделяются следующие формы работы с детьми с нарушением зрения: индивидуальные, 

подгрупповые, групповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми с 

нарушением зрения должна строиться дифференцированно. 

Для детей с нарушением зрения обязательно должны быть предусмотрены занятия по 

коррекции недостатков сенсорных, речевых и психических функций, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений. 

 

3.9.  Режим и распорядок дня в дошкольных группах 
 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
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активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

 Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них епенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

так далее). 

Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Режимы дня для групп, функционирующих полный день (11-часов), составленные с учетом 

СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса. В распорядке 

учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, 

прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи 

(завтрака, второго завтрака, обеда, уплотненного полдника). 

 

Режим дня в группах компенсирующей направленности (примерный) 

 

Наименование деятельности 

 

Время проведения 

Холодный период  от 3-4 лет от 4-5 лет от 5-6 лет от 6-7лет 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=09.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=09.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=09.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=09.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&date=09.01.2023&dst=100037&field=134


139 
 

Прием, осмотр, игры 8.00-08.20 8.00-08.10 7.00-08.00 7.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 08.10-08.20 8.00-8.10 08.30-08.40 

Самостоятельная деятельность 08.00-08.20 08.20-08.40 08.10-08.40 08.00-8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак. 08.35-08.50 08.40-08.50 08.40-08.55 08.40-08.55 

Самостоятельная деятельность. 08.50-09.00 08.50-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 

Занятия  09.00-09.40 09.00-09.50 09.00-10.20 9.00 - 10.55 

Самостоятельная деятельность 09.40-10.30 09.50-10.40 10.20-10.45 - 

 Второй завтрак 10.30-10.40 10.40-10.50 10.45-10.55 10.55-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.40-12.10 10.50-12.15 10.55-12.15 11.00-12.30 

Обед 12.20-13.00 12.25-13.00 12.30-13.00 12.35-13.00 

дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

уплотненный полдник 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.45 15.30-15.45 

Занятие  - - 15.45-16.10 - 

Самостоятельная деятельность 15.55-16.20 15.55-16.30 16.10-16.20 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

работа с родителями, уход детей 

домой 

16.20-19.00 16.30-19.00 16.20-18.00 16.30-18.00 

 

 

Наименование деятельности Время проведения 

Теплый период  от 3-4 лет от 4-5 лет от 5-6 лет от 6-7 лет 

Прием, осмотр, игры на воздухе 8.00-08.20 8.00-08.10 7.00-08.20 7.00-08.30 

Утренняя гимнастика на воздухе  08.20-08.30 08.10-08.20 8.00-8.10 08.30-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность 08.30-08.45 08.20-08.40 08.55-09.00 08.55-09.00 
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 Подготовка к завтраку, завтрак. 08.45-09.00 08.40-08.50 08.40-08.55 08.40-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры, организованная 

детская деятельность 

9.00-12.10 09.00-12.15 09.00-12.15 09.00-12.30 

 Второй завтрак 10.30-10.40 10.40-10.50 10.45-10.55 10.55-11.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.10-12.20 12.15-12.25 12.15-12.20 12.30-12.35 

Обед 12.20-13.00 12.25-13.00 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.30-15.35 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.320 

уплотненный полдник 15.35-15.45 15.40-15.55 15.40-15.55 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

организованная детская деятельность 

работа с родителями, уход детей домой 

15.45-19.00 15.55-19.00 15.55-18.00 15.45-18.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

 

 

3.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально-техническое оснащение программы «Родной край –люби и знай». 

 

1. Интерактивная доска. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=09.01.2023&dst=100283&field=134
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2. Проектор. 

3.Музыкальный центр. 

4. Презентации (памятники, реки и водоемы, Детская железная дорога, Детский парк). 

5. Иллюстрации (растения, животные, птицы, русской одежды)  

6. Уголки:  

- русская изба 

-Новомосковск-город Трудовой славы 

-уголок России-Тульский край 

 

Методическое обеспечение 

 

1. С.А.Авилова Формирование представлений о родном крае у детей дошкольного 

возраста Тула 2008 

2. Алешина  Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников», М.2004 

3.Антонов Ю.Е. « Как научить детей любить Родину» М. 2003г. 

4. Данилина П.О. « Дошкольнику об истории и культуре России». 

5. Иванова Т.В. «Система работы по воспитанию чувства патриотизма» Волгоград, 

корифей 2009» М. 2007 

6. Князева О.Л. «Приощение детейц к истокам русской народной культуры» 

Санкт-Петербург 2004г. 

7. Ковалева Г.А «Воспитываем маленького гражданина» М. 2004г 

8.Кондрыкинская Л.А «Дошкольникам о защитниках Отечества» М. 2006 

9.Кондрыкина JI.A. « С чего начинается Родина» М. 2003г. 

10. Кирюхин О.H. « Тулы золотые мастера» Тула 1991г 

11. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. М.Академия 1998г. 

12.Методические разработки Л.С.Копченковой научный руководитель Государственного 

музея-заповедника «Куликово поле» 

13.Пахомов Е.А. « Тульский край в литературе и искусстве». Тула 2001г. 

14. Сахаров И.П. « Сказания русского народа» Тула 2000г. 

15. М.В.Тихонова «Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом 

и музеем детского сада» Сакт – Петербург 2000г. 

16.С.Н. Семущкин «История Тульского края» Тула 2007г 

 



4.   Краткая презентация АОП ДО для обучающихся дошкольного возраста с 

нарушением зрения МКДОУ «Детский сад №20» 

Данный документ представляет адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для обучающихся с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) 

МКДОУ «Детский сад №20» 

Цель реализации АОП ДО: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

нарушением зрения, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

АОП ДО содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи АОП ДО: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушением 

зрения; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

нарушением зрения, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

нарушением зрения в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с нарушением зрения как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением зрения, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с нарушением зрения; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с нарушением 

зрения; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для обучающихся 

с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) МКДОУ «Детский сад № 20» обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 

до 8 лет. АОП ДО  разработана в соответствии с: Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО) утверждённой приказом от24.11.2022 №1022 «Об 
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утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ);  

 Федеральным законом Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами ДО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования). Приказ от 21 января 2019г. № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 

 Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025г. (распоряжение Правительства 

РФ от 29.05.15 № 996-р);  

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

 Уставом Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №20»;  

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 3 лет до 8 лет (Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.06.2023) "Об образовании в Российской Федерации" ст. 

67) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) Об образовании в Российской 

Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023) и реализуется в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Объем обязательной части Программа соответствует ФАОП ДО и составляет не менее 60 

% от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40 % от ее общего объема и учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с нарушением зрения, предусматривает особенности ее реализации, 

включает содержание коррекционной работы и планируемые результаты освоения программы. 

С целью воспитания у детей патриотических и интернациональных чувств, уважительного 

отношения к нашей Родине-России в программу включён раздел Рабочая программа воспитания. 

В рамках реализации данной программы и обеспечения эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников педагогический коллектив обеспечивает:  

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ  

ро дителей в пространство детского сада; обеспечение максимального участия родителей в 

образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности    родителей    

в    вопросах    развития    и    образования,    охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

С текстом Программа можно ознакомиться на официальном сайте ДОУ.

ttps://edu.sbor.ru/sites/default/files/FZ273_23.pdf
ttps://edu.sbor.ru/sites/default/files/FZ273_23.pdf
ttps://edu.sbor.ru/sites/default/files/FZ273_23.pdf
ttps://edu.sbor.ru/sites/default/files/FZ273_23.pdf


Приложение 1. Учебно-методическое сопровождение Программы 

 

 

1. Программно-методическое обеспечение 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о 

правилах дорожного движения: Пособие для воспитателя 

детского сада. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979. 

 К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. 

Куцакова «Как обеспечить безопасность дошкольников» С-Пб 

«Детство –Пресс.2007г. 

 О.Л. Князева «Безопасность. Ребёнок в город                           

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2003 

2010г 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

 Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М.          Книголюб 

2008г. 

 Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. 

Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 2009г 

 Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

 Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. 

Книголюб, 2007г. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. Для детей 5-7 

лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

Д/ игры 

«Мы едем, едем, едем» 

«Учись быть пешеходом» 

«Дорожные знаки» 

«Путешествие на машинах» 

«Осторожно, пожар!» 

«Чрезвычайные ситуации. На 

прогулке» 

Магнитная игра по  правилам 

дорожного движения  

«Дракоша» 

 

Д/игры: 

«Кто я?» 

«Мое имя». 

«Какой он (она)?» 

«Комплименты». 

«Земля и ее жители». 

«Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 

«Я и моя семья» 

В.И.Натарова Моя страна 

 

Комплект дорожных знаков. Для 

дошкольных и средних 

общеобразовательных учреждений.  

Р.Б. Стёркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (плакаты) 

Комплект листовок по правилам 

дорожного движения для дошкольного 

возраста под ред. О.Ф. Бендура 

«Стоп, внимание, иди!» 

Игровой дидактический материал по 

ОБЖ 

С.В. Бардиной «Как избежать 

неприятностей» 2, 3 части. 

А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ 

«Азбука безопасности» 

С.Вохринцева 

Дидактический материал  

«Окружающий мир. Москва» 

Е.Г. Тимошенкова Демонстрационный 

материал «Беседы по картинкам. Права 

ребёнка» 
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 Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М.      Линка-Пресс 

2007г. 

 Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников»  М: Просвещение 1992г – 96с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128с. 

 Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста»  (Школа развития), Ростов н/Д:  

издательство «Феникс» 2007г – 251с. 

 Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное 

воспитание детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная деятельность. 

М.Сфера. 2005 

 Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального 

развития ребёнка, М.»Просвещение» 2007г 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез 2010. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

 Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Д/игры 

«Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактическое пособие под 

редакцией А.М. Дорофеевой «Рассказы 

по картинкам. Кем быть?» 

Дидактический альбом «Загляни в 

альбом и себя найди в нём» 

Демонстрационный материал «Права 

ребёнка» 

Наглядно-дидактическое пособие под 

редакцией А.М. Дорофеевой «Рассказы 

по картинкам. Кем быть?» 

 «Профессии Рассказы по картинкам 
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 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007 

 В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении 

ребёнка за столом» -М., Творческий центр Сфера 2006г. 

 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.  

 Трудовое воспитание в детском саду. — М., Творческий 

центр Сфера 2006г.М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду, —М.:.Мозаика- Синтез, 2007. 

 Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Методические 

рекомендации. Составитель Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. 

А Дружинина. Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 

2008. 

 Социализация дошкольников с нарушением зрения 

средствами игры. Под редакцией Е.Н. Подколзиной.  Москва, 

«Город Детства», 2006. 

 Социально-бытовая ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения (перспективное планирование и конспекты 

специальных коррекционных занятий) Под редакцией Е.Н. 

Подколзиной. Москва,  «Город Детства», 2007 

 Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-

ролевых игр. Технологические карты. Младшая группа. Автор-

составитель Т.В. Березенкова. Волгоград, «Учитель»,  2012  

 Зацепина М.Б. Дни  Воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет. Москва, 

«Мозаика-синтез»,  2010  

 Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста. Ростов-на-Дону, издательство «Феникс», 

2016 

 Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным 

городом. Конспекты занятий. Москва, ТЦ «Сфера»,1999 



147 
 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада. Москва, 

«Мозаика-Синтез»,  2010 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

занятий с детьми 2-4 лет. Москва,  «Мозаика-Синтез», 2014 

 

 

2. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

 Формирование элементарных математических 

представлений Метлина   Л.С.  «Математика в детском саду» 

2006, Москва-синтез (от 3 лет до 7 лет) 

 Колесникова Е.В. Методическое пособие к рабочей 

тетради, 2006 Москва-синтез 

 Колесникова Е.В. «Математические ступеньки», 

Программа. М.: ТЦ «Сфера», 2007 

 Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада . Планы 

занятий – 3- изд, испр.и доп. – М. Мозаика – Синтез, 2011 

Плакаты большого формата 

 Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

 Аджи А. В. Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе детского сада. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2005. 

 Аджи А. В. Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. – Воронеж: ТЦ Учитель, 

2005. - 

 Елена Колесникова: Я считаю до 5.     

Рабочая тетрадь для выполнения  

заданий по книге "Математика для  

детей 4-5 лет" 

Елена Колесникова: Я считаю до 10. 

Рабочая тетрадь для выполнения 

заданий по книге "Математика для 

детей 5-6 лет" 

Елена Колесникова: Я считаю до 20. 

Рабочая тетрадь для выполнения 

заданий по книге "Математика для 

детей 6-7 лет" 

 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 

2010. Нагпядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего 

мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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 Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. – М.: ЦГЛ, 2003. 

 Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 5-7 лет. 

– Воронеж: ТЦ Учитель, 2002. - 

 Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду: 

Книга для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1991. – 

160 с 

 Венгер Л.А., Пилюгина Н.П. Дидактические игры и 

упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2002 

 Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада (экология). – Воронеж: ТЦ 

Учитель, 2005. – 

 Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада (познавательное развитие). – 

Воронеж: ТЦ Учитель, 2005. - 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова 

Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, 

мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

 Голицина Н. С. « Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью « Мозаика – синтез 2006 г. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. – 128 с. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 128 с. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 144 с. 

Офисная техника и 

оборудование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир 

природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние 

питомцы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
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 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. – 164 с. 

 Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст): 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ 

/Авт.-сост. Е. Н.Панова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 79 с. 

 Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры для малышей: 

Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 

1988. – 96 с. 

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности: Сборник/ Под 

ред. Т. И. Бабаевой, З. А.Михайловой. – СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004. – 192 с. 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Пособие для  воспитателя детского сада: Из опыта работы. 

– М.: просвещение, 1990. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Куцакова Л.В. занятия по конструированию из 

строительного материала  в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 

2011г. 

 Воспитание дошкольника в труде /В. Г.Нечаева, Р. С.Буре, 

Л. В.Загик и др.; Сост. Р. С.Буре; Под ред. В. Г.Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1980. – 208 с. 

Морские обитатели. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

Серия:,  «Времена года».    М.: 

Мозаика-Синтез,2000 
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 Потапова Т. В. « Беседы с дошкольниками о профессиях» 

Москва, творческий центр 2005 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009 

 Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, 

сказки и праздники. – М.: ЛИНКА-Пресс, 2001 

 Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников: Методические рекомендации / Под общ. ред. 

Л.Н. Прохоровой. – М.: АРКТИ, 2010 

 Исследовательская деятельность на прогулках: 

экологические занятия с детьми 5-7 лет / авт.-сост. М.П. 

Костюченко. – Волгоград: Учитель, 2014 

 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий. / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме: «Вода». – М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2005 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме: «Космос». – М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2005 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй младшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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 Соломенникова О. А Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. —М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Шорыгина Т. А. О космосе. – М.: Книголюб, 2005. – 80 с. 

 Экологическое воспитание дошкольников: Практическое 

пособие / Под ред. Л. Н.Прохоровой. – М.: АРКТИ, 2004. – 72 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с  природой в детском 

саду. Младшая группа. Москва,  Мозаика-синтез, 2015 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников». Москва, ТЦ «Сфера», 2010 

 Картотека прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Автор-составитель М.П. Костюченко. 

Волгоград, «Учитель» 2016 год 

 Наварро Паола, Хименес Ангела. Тайны звука. Простые и 

наглядные опыты для детей и взрослых. Москва, Пчелка, 2017 

 Наварро Паола, Хименес Ангела. Тайны жидкости. 

Простые и наглядные опыты для детей и взрослых. Москва, 

Пчелка, 2017  

 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. 

Методическое пособие к рабочей тетради. Москва, ТЦ «Сфера», 

2014  

 Ремезова Л.А. Формирование геометрических 

представлений у дошкольников с нарушением зрения. Тольятти, 

2004.  

 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Москва, 

ТЦ «Сфера», 2018 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Москва, «Мозаика -Синтез», 2014 

 Авдеева Н.Н.,Князева О.Л. Безопасность. Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2002 
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 Уланова У.А., Иордан С.О. Методические рекомендации 

по организации и проведению прогулок. Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 2008 

 «Природа вокруг нас». Составитель М.А. Фисенко. 

Волгоград,  издательско- торговый дом «Корифей», 2007 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Москва, 2004  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Москва, «Мозаика-синтез»,  2014 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

(подготовительная группа). Под редакцией О.В. Дыбиной. 

Москва,«Мозаика-Синтез», 2014 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы. Москва, ТЦ «Сфера», 2015  

 Уланова Л.А, Иордан С.О. Методические рекомендации 

по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. Санкт-

Петербург, «Детство-пресс», 2010 

 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. 

Методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с 

окружающим миром. Москва, ТЦ «Сфера», 2006 

 Соломенникова О.С. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 

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

исследовательская деятельность дошкольников (для занятий с 

детьми 4-7 лет). Москва, «Мозаика-Синтез», 2016 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. 

Методическое пособие к рабочей тетради. Москва, ТЦ «Сфера», 

2004 

 Ола Франсуа. Занимательные опыты и эксперименты. 

Москва, «Айрис-Пресс», 2007. 

 Султанова М. Простые опыты с водой, Простые опыты с 

воздухом, Простые опыты с природными материалами. Для 

дошкольников. Издательство Хатбер, 2014 
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 Колль Мэри Энн Ф., Поттер Джин. Наука через 

искусство» Пусть дети познают мир с удовольствием. Минск, 

издательство Попурри, 2016 

 «Формирование элементарных математических 

представлений» (подготовительная группа). Под редакцией И.А. 

Пономарева, В.А. Позина. Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 

 «Детское эксперементирование» (подготовительная 

группа). Под редакцией Е.А. Дмитриевой, О.Ю. Зайцевой, С.А. 

Калиниченко. Москва, «Сфера», 2018  

 

 

 

 

 

 

 

3. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов (учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные пособия для 

детей, раздаточные дидактические альбомы, 

т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные 

материалы (комплекты плакатов, 

учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

первой младшей труппе детского сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В.В.    Учусь говорить: Пособие для 

детей младшего дошкольного возраста 

Гербова В.В.    Учусь говорить: Пособие для 

детей среднего дошкольного возраста 

Гербова В.В.    Учусь говорить: Пособие для 

детей старшего дошкольного возраста 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие.—М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Д/и «Найди место звука в слове» 

Д/и « Домик для слова» 

Д/и «Цепочки слов» 

Д/и «Домино (слоги)» 

Д/и «Найди пару» 

Д/и «Так ли это звучит» 

Д/и «Схема слова (слоги, ударение)» 

Д/и «Пирамида» 

Д/и «Составь слово» 

Д/и «Наоборот» 

Д/и «Весёлый счёт» 
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 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада. Старшая, 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика- 

Синтез, 2005-2010 

 Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М., 2005. 

 Синицына Е. Развивающие стихи и рифмы. 

— М., 2005. 

 М.Г.Борисенко Конспекты комплексных 

занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 

«Паритет» 2006г. 

 М.Е.Костюк Риторика для дошкольников, 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. 

Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-лядно- 

дидактическое пособие.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный 

материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Английский алфавит. —М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Д/И «Во саду ли, в огороде»» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Лото «Один - много» 

Ориентирование 

Комплект демонстрационного 

материала по темам: школа, 

игрушки, виды спорта, музыкальные 

инструменты, продукты питания, 

овощи, фрукты, инструменты, 

посуда, столовые принадлежности, 

мебель, одежда, транспорт, птицы, 

насекомые, рыбы, животные, 

деревья, кусты, травянистые 

растения, грибы. 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, 

Деревенский дворик 

Елка, На ферме, Друзья птиц 

Предметные картинки для 

составления предложений 

Сюжетные картинки для составления 

рассказов 

Сюжетные картинки для 

рассказывания сказок 

Серии сюжетных картинок для 

развития речи 

Сюжетные картинки для пересказа 

текста 

Загадки, потешки, считалки, 

чистоговорки, стихи-потешки,  

Д/и «Подбери картинку» 
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 Г.Глинка Буду говорить, читать и писать 

правильно. СПб.: Питер, 2010. 

 «Программа  по развитию речи в детском 

саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 

2010г.Мозаика-Синтез. 

 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. 

Вторая младшая группа. Москва, Центр 

педагогического образования, 2018 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет. Москва, ТЦ «Сфера», 

2009  

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для 

детей 3-5 лет. Москва, ТЦ «Сфера», 2010  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. Москва, «Мозаика-синтез», 2018 

 Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые 

игры и упражнения для дошкольников. Москва, ТЦ 

«Сфера», 2009  

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада. Планы занятий. 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2011 

 Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомим 

дошкольников с литературой. Игра и дети, 2010 

 Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. 

Ярославль, «Академия развития», 1997 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. Москва, «Мозаика-Синтез», 2016 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи. Средняя группа. Москва, 

Центр педагогического образования, 2009 

 Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. 

Методические рекомендации. Москва, ТЦ 

«Сферва»,  2009 

 Д/и «Четвертый лишний» (предметы 

окружающего мира)  

Д/и «Четвертый лишний» (животный 

и растительный мир)  

Д/и «Сложи узор»  

Д/и «Сложи квадрат»  

Д/и «Длинный - короткий»  

Д/и «Широкий - узкий»  

Математические головоломки 

Лото «Парочки»  

Д/и «Кубики для всех» 

Д/и «Помоги художнику дорисовать 

картину»  

Игры, ребусы, головоломки  

Демонстрационный материал 

«Воспитываем сказкой» 

Играем в сказку «Три поросёнка» 

Рассказы по картинкам «Теремок», 

«Колобок», «Репка»,  

Тематический словарь в картинках 

«Главные герои любимых 

писателей» 

Настольный театр «Лисичка 

сестричка и серый волк», «Три 

поросёнка»… 
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 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 

Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Москва, ТЦ «Сфера», 2017 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Занятия. Игры. 

Мониторинг. Методические рекомендации. Москва, 

ТЦ  «Сфера», 2019 

 «Развитие речи в детском саду». 

Подготовительная группа. Под редакцией В.В. 

Гербовой.  Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи. Москва, 

«Просвещение», 2016 

 Филичева Т.Б, Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. Москва, 

«Просвещение», 2017 

 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа.Санкт-Петербург,  «Детство-Пресс», 

2018 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Москва, издательство «Гном», 

2018 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием. Москва, 

издательство «Гном»,  2012 
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 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе.Москва,  издательство «Гном», 

2014 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе. Москва, издательство «Гном», 

2014 

 Мухина А.Я.  Речедвигательная ритмика. 

Москва, издательство «АСТ», 2010 

 Архипова Е.Ф.  Логопедический массаж.  

Москва, издательство «АСТ», 2008 

 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников.  

Вторая младшая группа. Методическое пособие. 

Москва,  Центр педагогического образования, 2015 

 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. Младшая группа (3-4 года)/ Под 

редакцией А. Шишкина. Москва, «Мозаика-

Синтез»,  2016 

 

 

4. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия для педагогов  

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

 Т. С. Комарова «Детское художественное 

творчество. Методическое пособие для работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 

(методическое пособие).  

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об 

искусстве: Учебно-наглядное пособие для 

детей младшего дошкольного возраста  

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об 

искусстве: Учебно-наглядное пособие для 

детей среднего дошкольного возраста  

К. П. Брелов, П. А. Федотов. 

Демонстрационный материал 

«Репродукции русских художников» 

М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно-

раздаточное пособие). 
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 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая группа. – 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

 Лыкова И.А. Рисование для самых 

маленьких. технике рисования. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского  сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-

2010. 

 Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

 Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

 Комарова Т. С. Школа эстетического 

воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

 Комарова Т. С, Савенков А. И. 

Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

 Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. 

Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

 Народное искусство в воспитании детей / 

Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об 

искусстве: Учебно-наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного возраста  

Грибовская А.А.   Детям о народном 

искусстве. Учебно-наглядное пособие для 

детей дошкольного возраста  

Грибовская А.А., Кошелев В.М Готовимся к 

празднику: Художественный и ручной труд 

в детском саду и семье.   

Т.Н.Доронова, С.И. Мусиенко «Сделаю 

сам» (дидактический альбом для занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста)Т. 

С. Комарова . Изобразительная 

деятельность в детском саду. Программа и 

методические  рекомендации. / М-2007 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Каргополь —народная игрушка. —М,: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

В. А. Серов, Н. А. Ярошенко. 

Демонстрационный материал 

«Репродукции русских художников» 

М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно-

раздаточное пособие). 

Буклеты репродукций работ 

известных художников. 

Серия: «Городецкая роспись» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая 

тетрадь). 

Серия: «Дымковская игрушка» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая 

тетрадь). 

Серия: «Сказочная гжель» М.: 

Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая 

тетрадь). 

Серия: «Хохломская роспись» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая 

тетрадь). 

Пособия: 

Музыкально-дидактические 

игры 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр 

Музыкальные инструменты 

Деревянные музыкальные 

инструменты 

Колокольчики 

Ленточки, /Бубны 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные 

картинки 

Портреты композиторов 
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 Соломенникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в 

детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность. — М., 2004. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, 

малыши!» - программа музыкально – ритмического 

развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 

 Костина, Э.П. Программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 

с. 

 Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., 

Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

 А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» 

Методическое пособие. –М., Издательский дом 

«Дрофа» 1998 г  

 ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая 

деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Аудио 

Упражнение для развития 

мелкой моторики 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

«Пальчиковая гимнастика со 

словами»  

Упражнения  

Игры с кубиками. 

Упражнения на развитие 

дыхания. 

Игровые упражнения «Подуй 

на травку» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

Подуем на плечо». 
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 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010г. 

 С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  

М; 2003. - 2011 с. 

 Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. 

Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

 Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные 

праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

 Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

 Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения  для 

детей младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-

пресс 2004г.-180с. 

 Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для 

детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

 Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. 

Музыкально-игровой материал  «Осень золотая»- 

М., «Владос» 2000г.-142с. 

 Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. 

Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

 Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-

правой Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург 

«Композитор» 2002г.-54с. 

 Плаксина Л.И. Развитие зрительного 

восприятия в процессе предметного рисования у 

детей с нарушением зрения: учебно-методическое 

«Мы  слушаем  музыку»  

№ 1.2.3.4.5.6.7.   

«Природа, птицы, животные» 

 Коммуникативные танцы» 

П.И.Чайковский «Времена года» 

«Детские песни»  

«Песни  военных лет» 

«Пальчиковая  гимнастика  со  словами» 

«Подвижные  игры  и  развлечения,  

зарядка» 

 «Музыка,  театр» 

«Детская  классика»                                                                 

Музыкально- дидактические игры: 

Игры муз.-дидактические  для развития  

звуковысотного  слуха 

«Где  мои  детки» 

«Подумай  и  отгадай» 

«Чудесный  мешочек» 

 «Курица  и  цыплята» 

«Угадай-ка» 

«Кто в домике живёт?» 

Игры на развитие чувства ритма 

«К нам гости пришли» 

«Что делают  дети?» 

«Наш оркестр» 

Игры на развитие тембрового слуха 

«Определи инструмент» 

«Музыкальные загадки» 
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пособие для педагога-дефектолога.  Москва, 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008 

 Плаксина Л.И. Обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением зрения. 

(Коррекционно-педагогическая работа на 

музыкальных занятиях в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушением зрения). Москва, 1998. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Вторая младшая группа. Москва, 

издательский дом «Цветной мир», 2017  

 Царенко Л. От потешек к  Пушкинскому 

балу. Москва, 2009 

 Л. П. Макарова Л.П., Рябчикова В.Г., 

Мосягина Н.Н. Театрализованные  праздники для 

детей. Воронеж, 2009 

 Захарова С.Н. Пособие для педагогов ДОУ. 

Москва, «Владос», 2002 

 Владимировская Л.А. От Осени до лета, 

Волгоград, 2015 

 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно – 

профилактический танец. Учебно – методическое 

пособие. Санкт- Петербург, 2014 

 Давыдова М.А.  Уроки музыки, Москва, 

2010 

 М. Б. Зацепина М.Б.  Музыкальное 

воспитание в ДОУ (с 2-7 лет, с 4-5 лет, с 3-4 лет), 

Москва, 2016 

 Периодическое издание «Музыкальный 

руководитель». Под редакцией Т. Б. Корябина, Ю. 

В. Ильина. Москва (2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 

2016)  
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 Комарова Т.С., Куцакова Л.В. 

Художественное творчество. Москва, ТЦ «Сфера», 

2005  

 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. Москва, ТЦ 

«Сфера», 2005 

 И.А.Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Москва, издательство 

«Цветной мир», 2014 

 Фешина Е.В. Лего-конструирование в 

детском саду. Москва, ТЦ «Сфера», 2018 

 Новикова И.В. Аппликация и 

конструирование из природных материалов в 

детском саду. Конспекты занятий с детьми от 3 до 7 

лет. Ярославль, Издательство «Академия Развития», 

2010 

 Малышева А.Н., Ермолаева Н.В., 

Поварченкова З.М. Аппликация в детском саду. 

Конспекты занятий в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах. Ярославль, 

Издательство «Академия Развития», 2010 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Средняя группа. Планирование. 

Проектирование содержания. Методические 

рекомендации. Москва, Издательский дом «Цветной 

мир», 2016 

 Румянцева Е. Аппликация. Простые 

поделки. Москва, издательство «Айрис-Пресс», 

2008 

 Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности по программе «От рождения до 

школы» подготовительная группа. Под редакцией 
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Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2017 

 «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Подготовительная группа. Под редакцией 

И.А. Лыковой. Москва, издательский дом «Цветной 

мир», 2017  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Вторая младшая группа. 

Методическое пособие. Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду (3-4 года). Младшая 

группа. Конспекты занятий. Москва, «Мозаика-

Синтез», 2016 
 

 

5. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, 

т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные 

материалы 

(комплекты плакатов, учебно-

наглядных пособий, конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игровые 

упражнения для детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. 

Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

 Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей.  

/ СПб.: 2001 

Карты-схемы ОРУ. 

Игра-лото «Зимние виды спорта» 

«Профессии», 

Г.Зайцев«УрокиМойдодыра» 

Пособие для детей 5-8 лет С-Пб 

«Детство –Пресс 2009 г. 

Тематический словарь в картинках: 

«Органы чувств человека»; 

Тело человека (части тела) 

 гимнастическая стенка 

 гимнастические доски, 

 гимнастические скамейки, 

 гимнастический комплекс 

«Батыр» 

 гимнастический комплекс 

«Геркулес» 

 ребристые дорожки, 

 дуги, 
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 Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с 

детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013г.. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического 

воспитания. — М., 2005. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание 

в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в 

раннем возрасте». Пособие для родителей и 

воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

 С.Н. Теплюк« Занятия на прогулке с 

малышами» Москва 2005г. Мозаика-Синтез — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый 

дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика 

оздоровления», 

 Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Я и моё тело (части тела, органы 

чувств, внутренние органы) 

Внутренние органы человека; 

Здоровье и физическое развитие 

. 

 

 стойки для прыжков, 

 мячи резиновые, 

коррекционные мячи, 

 велосипеды,  самокаты 

сухой бассейн, 

 мешочки для метания, 

 батуты, палки, обручи, 

скакалки, шнуры, платочки, 

флажки, ленточки, лабиринты 

 тренажёры для бега, 

 маты; 

 Мягкие модули 

 Баскетбольные щиты. 

 Дидактические игры 

спортивной направленности: 

 «Летние виды спорта», 

«Спорт», «Зимние олимпийские 

игры» и др. 

 Развивающая игра 

«Валеология или здоровый 

малыш (кожа, питание, сон)» 

 Развивающая игра «Моё 

лицо» 

 Развивающая игра 

«Валеология или здоровый 

малыш (зубы. Уши, глаза)» 
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 Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет. 

Автор-составитель Е.А. Чевычелова. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

 Сековец Л.С. Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста с монокулярным зрением. 

Нижний Новгород: Нижегородский гуманитарный 

центр, 2000. 

 Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая 

работа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения. 

Нижний Новгород: Изд-во Ю.А. Николаева, 2001. 

 Степанова Э.Я. Сборник подвижных игр (от 

2-7 лет). Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 

 Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

Физкультурные минутки. Москва, АСТ, 2006 

 Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая 

работа по физическому воспитанию детей с 

нарушениями зрения. Москва,  «Школьная 

Пресса», 2008 

 «Приобщаем дошкольников к ЗОЖ» 

Методическое пособие. Москва, ТЦ «Сфера»,  2012 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

для занятий с детьми 2-7 лет. Москва, «Мозаика-

Синтез», 2016 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (для занятий с 

детьми 2-7 лет). Москва, «Мозаика-Синтез», 2016 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Москва,  «Мозаика-Синтез», 2014 
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 Коррекционная работа                                                                                                     

 Базарный В.Ф. Повышение эффективности 

развития и учебно-познавательной деятельности за 

счет построения занятий в режиме подвижных 

объектов и «зрительных горизонтов», 

Красноярск,1989. 

 Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., 

Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие 

восприятия у ребенка. Пособие для коррекционных 

занятий с детьми с ослабленным зрением в семье, 

детском саду, начальной школе. – 2-е изд., дораб. – 

Москва, Школьная Пресса, 2007. 

 Занятия по развитию зрительного 

восприятия у дошкольников с нарушениями зрения. 

Методические рекомендации. Составитель Л.А. 

Дружинина и др.; науч. ред. Л.А. Дружинина. 

Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007. 

 Занятия по развитию ориентировки в 

пространстве у дошкольников с нарушениями 

зрения. Методические рекомендации. Составитель 

Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А Дружинина.  

Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008. 

 Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста. 

Составитель Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. 

Москва,1989.  

 Нагаева Т.И. Нарушение зрения у 

дошкольников: развитие пространственной 

ориентировки.  Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008. 

 Плаксина Л.И. Математика в детском саду. 

Методическое пособие для детей с нарушением 

зрения. Москва,1994. 

 Плаксина Л.И. Развитие зрительного 
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восприятия у детей с нарушениями зрения в 

процессе обучения математике. Калуга, 

«Адель»,1998. 

 Подколзина Е.Н. Формирование 

ориентировки в пространстве у дошкольников с 

косоглазием и амблиопией. Москва,1998. 

 Дружинина Л.А., Абдалова Н.Ю., Сидорович 

Л.А., Хохлова Е.И., Южанова Е.Р. «Занятия по 

развитию социально-бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими нарушения зрения». 

Методические рекомендации. Челябинск, 2001 

 Дружинина Л.А.Андрющенко Е.В., 

Шалагина Г.А., Шильдяева Л.Г. «Занятия по 

развитию ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушением зрения». 

Методические рекомендации. Челябинск, 2001 

 Дружинина Л.А., Алекина Т.А., Шестакова 

И.А., Шержукова Н.Е. «Занятия по развитию 

зрительного восприятия у дошкольников с 

нарушением зрения». Методические рекомендации. 

Челябинск, 2001 

 Развёрнутое тематическое планирование по 

программе. Под редакцией Л.И. Плаксиной, 

издательство «Учитель», 2014 

 Дружинина Л.А, Осипова Л.Б. Содержание и 

методика работы тифлопедагога в ДОУ. Челябинск, 

2006 

 «Программа комплексной 

дифференцированной диагностики развития 

ребенка с нарушением зрения». Методическое 

пособие. Автор-составитель Ю.В. Слюсарская, О.Н. 

Ярош. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2008 

 Бойко Е.А. Упражнения для глаз. Москва, 

2011 
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 Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие 

ручной и пальцевой моторики у детей дошкольного 

возраста. Учебно-методическое пособие. Самара: 

СГПУ, 2007.  
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Приложение 2. Программа по  нравственно-патриотическому воспитанию «Родной 

край -люби и знай». 

 
 
 

Направленность программы: направлена на развитие и становление 

личности ребенка, как гражданина, обладающего высокой нравственностью 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 3-7 лет 

Непрерывная образовательная деятельность: 1 раз в месяц – 3-4 года 1 раз 

в месяц – 4-5 лет 1 раз в неделю, 4 раза в месяц – 5-6 лет 1 раз в неделю, 4 

раза в месяц – 6-7 лет 

Форма проведения: групповая, подгрупповая 

Составитель: воспитатель Лычкина Л.Н. 
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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

«Любовь к родному краю, родной речи начинается с малого — любви к своей семье, к своему 

жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к 

родной стране, к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству» 

Д.С. Лихачев 

Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных возможностей развития 

высших нравственно-патриотических чувств. 

Федеральные государственные стандарты рассматривают учет регионального компонента, 

как необходимое условие вариативности дошкольного образования. Основой в воспитании у 

дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального опыта жизни в 

своем Отечестве. На нас, педагогов – дошкольников, возложена великая миссия – воспитать 

подрастающее поколение патриотами своей Родины, научить их любить свою страну и гордится 

ею. И, прежде всего, необходимо дать детям понимание, что великая страна начинается с малой 

Родины – с того место, где ты родился и живешь. Если ребенок знает историю своего города, 

интересуется, чем он живет сейчас и хочет стать частью происходящих в нѐм событий, то он 

вырастет настоящим патриотом не только малой Родины, но и большой, великой страны под 

названием – Россия. 

Программа «Родной край люби и знай »(далее – Программа) муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 20» входит 

в адаптированную образовательную программу дошкольного образования и реализуется в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие», с интеграцией областей: «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» с учетом национально-культурных условий, многонационального 

состава населения и спецификой географического расположения Новомосковского района, 

направленная на воспитание у детей гражданственности, патриотизма, формирование основ 

краеведения, представлений о культурно-исторических, национальных, географических и 

природных особенностях родного края, с активным вовлечением детей в различные виды 

деятельности и привлечением к сотрудничеству родителей. 

Законодательно-нормативным обеспечением Программы является: 

1. Настоящая Программа патриотического воспитания обучающихся в 

муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №20» 

(МКДОУ «Детский сад №20») разработана в соответствии с нормативной правовой базой в сфере 

образования:  

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании»; 

 Федеральный закон от31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» с 2021 по 2024 годы; 
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 Распоряжение Правительства РФ от29.11.2020 №2945-Р «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от15.04.2022 №СК-295-06 

«Об использовании государственных символов Российской Федерации». Приложение: 

Методические рекомендации «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании детей, и молодежи в образовательных организациях, а 

также организациях отдыха детей и их оздоровления»; 

 Паспорт регионального проекта Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации (Тульская область); 

 Приказа комитета по образованию администрации муниципального образования город 

Новомосковск от 22.06.2023 №296-Д «Об утверждении муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание обучающихся ОО МО город Новомосковск». 

2. Срок реализации программы:2023-2028г.г. 

3. Исполнитель программы: МКДОУ «Детский сад №20». 
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1.1.1. Актуальность Программы 

Родина, Отечество…В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, 

те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс 

сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной 

стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, 

становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на воспитание любви к 

родному дому, природе, культуре малой Родины. 

Поэт Симонов в стихотворении «Родина» пишет: «Ты вспоминаешь не страну большую, 

которую изъездил и узнал. Ты вспоминаешь Родину такую, какой еѐ ты в детстве увидал». И 

действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней с теми 

местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с двором, где посадил первое 

деревце. 

Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические изобретения 

отодвинули на второй план духовные ценности. Проблемы воспитания у подрастающего 

поколения любви к своей малой Родине выпали из поля зрения ученых и практиков на многие 

годы. С введением в действие закона РФ «Об образовании» произошли существенные изменения 

в развитии системы образования. Это повлекло изменения содержания образования. Одним из 

приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с национальным и 

региональным культурным наследием и историей страны, края. 

Новизна Программы состоит в том, что данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями и проходить через разные 

виды детской деятельности. При реализации программы используются современные 

образовательные технологии. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что: 

1. Знакомство с каждой новой темой предполагает постоянное повторение изученного. Это 

придает объемность последовательному освоению материала. 

2. Использование проектов.  

3. 3.Интеграция образовательных областей. 

4. Тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) и социумом. 

 

1.1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: воспитание у детей представления о неразрывной связи истории     родного города с 

историей нашей страны. 

Задачи: 
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- воспитывать у ребенка привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, 

малой Родине; 

- сформировать представления об истории, символике (герб Новомосковского района), 

интерес к прошлому и настоящему г. Новомосковска; 

- приобщать детей к историческим и духовным ценностям родного края, воспитывать 

уважение к культурным и национальным ценностям; 

-расширить знания детей о животном и растительном мире родного края; 

- расширять представления о достопримечательностях, промышленных предприятиях, 

профессиях; 

- формировать толерантное отношение к людям разной национальности, через знакомство 

с их культурой, традициями, обычаями; 

- формировать чувство гордости за культурное наследие родного края; вызывать интерес 

к произведениям местных поэтов, художников. 

 

1.1.3. Принципы и подходы Программы 

Принципы, осуществляемые в реализации Программы: 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4. Сотрудничество ДОО с семьѐй; 

5. Приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. Основополагающими подходами к 

построению образовательной деятельности в рамках Программы стали: 

- личностно-ориентированный подход (субъектном отношении педагога к ребенку); 

- гуманитарный подход (в качестве основной педагогической ценности выдвигает 

конкретного ребѐнка, и рассматривает его как высшее достижение мира с его внутренним 

пространством, спецификой индивидуального процесса познания); 

- деятельностный подход (предусматривающий организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности ребенка в общем контексте образовательного процесса с учетом 

детских видов деятельности). 

 

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции 

социальных и педагогических условий в патриотическом воспитании дошкольников 

рассматривают социально-региональный 

компонент. При этом акцент делается на воспитании любви к родному дому, природе, 

культуре «малой Родины». В основе предлагаемой программы – тематический подход. 

Практический и методический материал учитывает особенности региона: географические, 

погодно-климатические, 

экологические, природные, культурно-национальные, что способствует системному 

усвоению детьми знаний о родном крае. 
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Программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным 

краем ориентирована на детей в возрасте от 3 до 7 лет и рассчитана на 4 года. Программа 

составлена с учетом требований, определенных нормативными документами. Занятия проводятся 

с периодичностью один раз в месяц в 

форме познавательной деятельности с детьми в возрасте 3-5 лет и 1 раз в неделю с детьми 

5-7 лет. Также программа реализуется интегративно через все образовательные области при 

проведении НОД, в совместной деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Предлагаемый в перспективных планах порядок разделов может варьироваться и изменяться 

по усмотрению педагога. 

Реализация Программы осуществляется в 3 этапа. 

1 этап - подготовительный, включает в себя: 

1. Анкетирование родителей знаний и представлений о родном селе, его истории, 

достопримечательностей; 

2. Диагностирование детей с целью выявления уровня сформированности знаний и 

представлений об истории и культуре родного села. 

2 этап - основной, включает в себя: 

1. Занятия с детьми в соответствии с перспективным планом; 

2. Совместные мероприятия с семьями воспитанников; 

3. Совместные мероприятия детей младшего и старшего возраста; 

4. Экскурсии по городу; 

5. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды; 

6. Выставки детских работ, семейных коллекций, коллекций сотрудников. 

3 этап – заключительный, включает в себя: 

1. Мониторинг детей; 

2. Анкетирование родителей; 

3. Выводы и предложения. 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

Создание альбомов о городе родном крае, стране. 

Создание выставки «Самое красивое место в городе». Викторины. 

Стенгазеты. Реализация проектов. 

Для решения вопросов по реализации Программы создаются организационные условия, 

которые предполагают создание новых структур, которые будут отвечать, корректировать и 

направлять работу. Каждая из подразделений данной структуры выполняет определенные 

функции: 

- Воспитатели осуществляют образовательный процесс, формируют знания о своѐм городе, 

родном крае, животном и растительном мире Тульской области, о жизни и быте коренных 

жителей, используя в работе разнообразные формы, методы и приемы; 

- Музыкальный руководитель оказывает влияние на эстетическое восприятие и 

познавательную заинтересованность дошкольников посредством классической музыки в 

современной обработке и т.д.; 

- Инструктор по физической культуре проводит физкультурно- оздоровительнуюработу с 

учѐтом регионального компонента; 

- Совет родителей осуществляет контроль работы участников педагогического процесса, 

принимает участие в совместной деятельности ДОУ и семьи в организации экскурсий, целевых 

прогулок и т.д.; 

- Заведующий осуществляет контроль над работой всех подразделений, контролирует 

управленческую и финансово-экономическую деятельность, учебно-воспитательный процесс, 

обеспечивает взаимодействие с родителями. 

1.1.5. Возрастные характеристики детей Возрастные особенности детей 3-4 лет 
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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. 

Дети в своем словарном обороте начинают использовать слова-оценки «хороший» - 

«плохой», «добрый» - «злой». В этот период ребенка необходимо направлять на выполнение 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок начинает 

эмоционально переживать не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), 

как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с воспитателем, который 

направляет ребенка, руководит его действиями. 

В этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 
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предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого. 

 

Возрастные особенности детей 5-7 лет. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель, шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми, в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. Д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. Целевые ориентиры освоения Программы 

Результаты освоения дополнительной Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения дополнительной Программы: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свои город, край, страну, их 

достижения, имеет представление об их географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу, ощущает принадлежность к определенной культуре. 

- Обладает способностями, позволяющими адаптироваться в социально- культурнойсреде. 

Способы определения результативности программы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения программы, позволять осуществлять оценку динамики достижений детей и включать 

описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга (Приложение). 

В процессе мониторинга исследуется интеллектуальные и личностные качества ребенка, 

путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок и др. 

Обязательнымтребованием к построению системы мониторинга является сочетание низко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов,обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных. Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь 

и май) и обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность 

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

процесса. Содержание мониторинга связано с образовательной программой. 

1.3. Обоснование выбора содержания Программы 

Занятия о родном крае, игры, продуктивная деятельность объединяют детей общими 

впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют формированию коллективных 

взаимоотношений. «Подлинная встреча» с культурным наследием помогает раскрыть 

интеллектуальные и творческие способности детей. Развивающая среда в группе помогает 

осуществить основные направления музейной педагогики. Создание мини-музея даѐт 

представление детям о жизни людей в прошлом, их семейном укладе, одежде, предметах быта. 

Дети узнают о народных промыслах, знакомятся с художественным и речевым творчеством 

народа (потешки, поговорки и т. д), песнями и танцами. Занятия по изобразительному искусству 

приобщают детей к художественному труду (поделки к праздникам, изготовление кукол, и 

украшений для них, сувениры и подарки), а также налаживают коммуникации со взрослыми и 

сверстниками на основе совместной  деятельности и взаимной помощи. Занятия, построенные на 

народных играх разных видов (соревновательные, речевые, на внимание и т.д.) дают возможность 

с успехом решать задачи физического развития детей с учетом индивидуальных способностей. 
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Кроме того игры способствуют развитию нравственных качеств (взаимопомощи, 

взаимоподдержки). 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности (любви к своей семье, детскому саду, родному краю, 

стране, окружающим). 

2. Приобщать к прошлому и настоящему своей родины. Знакомить с символикой родного 

города. Воспитывать чувство любви к своей «малой родине», уважительное и доброжелательное 

отношение к другим национальностям. Формировать чувство патриотизма и любви к природе 

родного края. Знакомить с наиболее часто встречающимися растениями, животными, грибами, 

природными материалами. Продолжать формировать основы экологически грамотного 

поведения, экологической культуры. 

3. Знакомить с культурными традициями своего края, с народным  декоративно-

прикладным искусством, формировать представления о художественных ремеслах. 

4. Формировать представления о профессиях и занятиях людей. Решение задач по 

реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме 

организованной образовательной деятельности (часть занятия), так и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей. 

Связь с образовательными областями. 

Образовательные области Задачи 

Познавательное развитие - дать представление о климатических 

условиях, природных ресурсах, растительном и животном мире; 

- познакомить с историческим прошлым и настоящим родного 

города 

(достопримечательностями, памятниками города, его 

первооткрывателями); 

- формировать бережное отношение к природе родного края. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- знакомить с культурным наследием, 

- развивать интерес к местным традициям и народным 

промыслам; 

- учить создавать художественные образы природы, 

растительного и животного мира в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Социально- 

коммуникативное развитие 

- воспитывать любовь и привязанность к 

«малой Родине», уважение к традициям и культуре родного края 

Речевое развитие - развивать культуру речи, 

- знакомить с писателями, их творчеством; 

- формировать интерес к произведениям устного 

народного творчества (сказки, стихи, пословицы). 
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Физическое развитие - развивать ловкость, физическую выносливость, 

- смекалку через подвижные игры и забавы. 
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Направления работы по ознакомлению с родным краем 

В младшей и средней группе дети знакомятся с устройством детского сада, с сотрудниками, 

профессиями. Используются рассказы детей о своей семье. Дети получают общие сведения о 

месте проживания – Новомосковск. Дети знакомятся с растениями, их разнообразием, 

особенностями, условиями произрастания, дарами природы (грибы, ягоды), получают начальные 

экологические сведения. Продолжается знакомство с животным миром, его разнообразием, 

особенностями, условиями обитания животных и птиц. 

Знакомство с родным городом: название города, название улиц, домашний адрес, 

достопримечательности, объекты социальной сферы. Начинается работа по знакомству с 

народностями, населяющими край; их национальной одеждой, традиционными занятиями, с 

фольклором (сказки, пословицы, загадки), подвижными играми, изделиями народных промыслов. 

В старшей группе содержание работы по ознакомлению с родным краем усложняется. Дети 

знакомятся с климатическими особенностями, историей родного края, его прошлым и настоящим, 

достопримечательностями города, его гербом. 

Большая работа проводится по ознакомлению детей с народностями края, бытом, 

традициями, условиями проживания. 

Много внимания уделяется знакомству с фольклором народов (сказки, легенды, пословицы, 

загадки). Расширяются задачи по ознакомлению с растительным и животным миром, 

разнообразием растений, лекарственными растениями; условиями обитания животных, дети 

знакомятся с «Красной книгой» Тульского края». 

В подготовительной группе продолжается работа по всем разделам, с усложнением 

содержания. Расширяются знания о родном крае, формируются представления о климатических и 

географических особенностях края, сезонных изменениях в природе. Дети более широко 

знакомятся с историей возникновения, развития и особенностями городов края, их 

достопримечательностями, геральдикой. 

Много внимания уделяется растительному и животному миру (звери, птицы, рыбы, 

насекомые) - особенности внешнего вида, поведения, зависимость от среды обитания 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

При реализации Программы используются общепринятые формы работы с детьми 

дошкольного возраста:  

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- ролевые,подвижные, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игрыдраматизации,подвижные игры 

имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; чтение и обсуждение 

программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

беседысоциально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателядетям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейскихситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, природой; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений 
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декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года,настроению и др.), выставок детского 

творчества); 

заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, произведений малых 

фольклорных жанров; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.); произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народныхпотешек, по мотивам знакомых стихов 

и сказок, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, связанной с восприятием 

музыки; 

игра на музыкальных инструментах; 

упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

танцы; 

занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, 

тренирующие; 

физкультминутки. 

При реализации приоритетных направлений деятельности, используются формы работы, с 

детьми дошкольного возраста: 

квест – это игра разного уровня сложности для всех возрастов (квесты - головоломки, 

приключения). Квест, как игра помогает детям мыслить, думать, находить выход из сложных 

ситуаций; развивает смекалку и догадливость; 

час игры - это время, отведенное в плане образовательной 

деятельности, которое не навязывается искусственно, а обязательно 

соответствующим образом мотивируется, для: самостоятельной игры, проявление 

инициативы, выбора детей в центрах активности; 

творческая мастерская - предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.; 

сенсорный и интеллектуальный тренинг - это система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать покакому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи; 

музыкальный салон «Волшебная флейта» – 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; 

музейная педагогика – интегрировано решает задачи эстетического, 
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нравственного, духовного, патриотического воспитания. Формы и методы ее работы 

способствуют развитию и совершенствованию коммуникативно- 

речевых, познавательных, творческих компетенций ребенка-дошкольника, его успешной 

социализации в детском, далее, человеческом обществе. 

Реализует актуальнейшую на сегодняшний день задачу современного образования – научить 

ребенка учиться и познавать. 

При реализации Программы, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, используются следующие формы работы: 

гимнастика для глаз, ортопедическая гимнастика, психогимнастика, а также могут 

использоваться и другие формы работы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

потребностей каждого ребенка. 

При реализации Программы используются вариативные методы работы с детьми 

дошкольного возраста: 

информационно-рецептивный, который позволяет сократить путь передачи информации; 

репродуктивный метод основан на многократном повторении ребѐнком информации или 

способа деятельности; 

проблемный метод (метод проблемного изложения), где педагог ставит проблему и 

показывает путь еѐ решения; 

эвристический метод (частично-поисковый), где проблемная задача 

делится на части проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем. 

При реализации Программы используются различные средства работы с детьми 

дошкольного возраста: 

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового восприятия); 

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие,невозможные) и др.; 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.). 

 

 

2.3 Содержание Программы 

Программа предусматривает распределение работы по определенным тематикам: 

Группа Темы 

Вторая младшая группа Мой любимый детский сад! 
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Средняя группа Моя семья 

 Мой любимый город 

 Природа родного края 

 Русский народный костюм 

 Быт, традиции 

 Земляки, прославившие Тульский 

 край 

 Игрушки родного края 

 Тула – город мастеров 

Старшая группа Мой любимый детский сад! 

Подготовительная группа Моя семья 

 Мой любимый город. 

 Природа родного края. 

 Русский народный костюм 

  

 Игрушки родного края 

 Быт, традиции 

Земляки, прославившие Тульский край. 

Тула – город мастеров. 
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2.3.1. Содержание работы по ознакомлению детей с родным краем детей 3-4 лет 

 

Месяц Тема Цель работы 

сентябрь Мой любимый детский 

сад! 

Формировать у детей, желание посещать 

детский сад, уважительное отношение к сотрудникам 

октябрь Моя семья! Познакомить детей с понятием семья. 

Закрепить умение определять 

родственные отношения между близкими членами 

семьи. Рассказать детям о том, 

как мама заботится о всех членах семьи 

ноябрь Мой любимый город! Знакомить с понятие «город», с его 

названиями, название улицы. Обратить внимание 

детей на дома. Отметить, что в городе улицы чистые. 

Учить беречь свой 

город. 

декабрь Природа родного края Познакомить с названиями растений, 

которые растут на нашем участке, дикими 

домашними животными, проживающими 

на территории нашего края. 

январь Русский народный костюм Рассматривание иллюстраций с 

народным костюмом (сарафан, кофта, рубаха) 

февраль Быт, традиции Пополнить знания детей о зиме нашего края, 

развлечениях детей зимой. 

Знакомство с русской избой и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. 

Произведения устного народного творчества 

март Земляки, 

прославившие Тульский 

край 

Познакомить с творчеством Л.Н. 

Толстого. Чтение сказки «Три медведя» 

апрель Игрушки родного 

края 

Познакомить с филимоновской игрушкой, 

ее особенностью свистеть, ее узором 

май Тула – город 

мастеров! 

Знакомство с Тульским пряником, 

самоваром. 
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2.3.2. Содержание работы по ознакомлению детей с родным краем детей 4-5 лет 

 

Месяц Тема Цель работы 

Сентябрь Мой любимый детский 

сад! 

Познакомить детей с название детского сада, 

названием улицы, номером дома. 

Закрепить названия внутренних помещений 

детского сада (группа, музыкальный зал, кухня, 

кабинет 

медсестры и т.д.). Как зовут воспитателей, 

помощника воспитателя, музыкального 

руководителя и др 

Октябрь Моя семья! Познакомить детей с понятием семья, 

место ребенка в семье (сын, брат, сестра). Показать, 

что члены семьи любят друг друга, проявляют заботу 

о детях. 

Воспитывать любовь к родному языку. Подвести 

детей к пониманию слова 

«родной». 

Ноябрь Мой любимый город! Дать детям представление об объектах ближайшего 

окружения: что такое улица, какие дома на улице, 

какой транспорт 

проезжает по улице 

Декабрь Природа родного края Продолжать знакомить детей с красотой природы 

родного края. Описывать ее особенности в зимний 

период. Закрепить 

названия деревьев нашего района (береза, клен, 

липа, каштаны). 

Январь Русский народный костюм Знакомство с народным костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. Детали костюма. 

Бумажные куклы, 

карточки с орнаментом, репродукции портретов 

русских мастеров. 

Февраль Быт традиции Продолжать знакомить детей с народным 

творчеством, используя фольклор 

Тульского края. Знакомить с предметами русского 

быта. Загадки о предметах быта. 

Март Земляки, 

прославившие Тульский 

край 

Понятие «земляк» - Л.Н. Толстой. Былинные 

богатыри. Куликово поле. Л.Н.Толстой: круг 

детского чтения. Портрет Н.А.Присягина. 

Картинки улиц и домов родного города 

Апрель Игрушки родного 

края 

Продолжать знакомить детей с 

Филимоновской игрушкой. Народные 
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  куклы, характерные для Тульской области: 

куватка, кукла-младенчик. 

Май Тула – город мастеров! Рассматривание иллюстраций о Туле. Тульский 

пряник, самовар. Рассмотреть самовар и дать 

названия его частей. 

Узнавать гармонь по внешнему виду. 

 

2.3.3. Содержание работы по ознакомлению детей с родным краем детей 5-6 лет 

 

месяц тема Цель работы 

Сентябрь Мой любимый детский сад! Продолжать формировать интерес у детей к среде 

детского сада. Знакомить с трудом 

взрослых, его значимости для детей 

Октябрь Моя семья! Продолжать знакомить детей с семьей, близкими и 

дальними родственниками, взаимоотношениями в 

семье, 

обязанностями членов семьи. Объяснение смысла 

пословиц «Дома и стены помогают», «Мой дом – 

моя крепость». 

Обязанности членов семьи 

Ноябрь Мой любимый город! Познакомить детей с символикой города, детским 

парком, детской железной дорогой. 

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного города. 

Познакомить детей с местом, где берет начало 

русская река – Дон. Подвести к пониманию 

значимости этого места, 

формировать чувство национальной гордости 

Декабрь Природа родного края Дать детям представление о расположении 

лиственничных массивов нашего города. 

Продолжать знакомить детей с 

растительным и животным миром района. 

Прививать экологические знания и использовать в 

практической 

деятельности. 

Красная книга Тульской области. Охрана природы 

Тульского края. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Стихотворения, рассказы о природе 

Тульских писателей. 

Познакомить детей с подземными ископаемыми 

нашего района (глина, 
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  уголь) 

их назначением, продукцией. 

Январь Русский народный костюм Знакомство с историей костюма. 

Орнамент 

и его предназначение. Одежда наших предков. 

Февраль Игрушки родного края Народная Филимоновская игрушка: Филимоново, 

приемы лепки. 

Игрушкискатки:обрядовые, кукла плодородия. 

Соломенные и деревянные игрушки 

Март Быт традиции Функциональное предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений. Народные 

праздники. Песни Тульской области. 

Чаепитие на Руси. 

Апрель Земляки, 

прославившие Тульский 

край 

Понятие «земляк». Былинные богатыри. 

Куликово поле. Л.Н.Толстой: круг 

детского чтения. Ясная поляна. Тульские писатели, 

поэты, художники. 

Основоположники самоварного, 

пряничного, оружейного, гармонного производства. 

Наши современные земляки. 

Май Тула – город мастеров! Тульский пряник. Тульский самовар, его 

устройство, разновидности. Оружие. 

Гармони: фабрики и заводы. Улицы, 

названия в честь мастеров и их изделий. 

Дать понятие, что Тула – город оружейников. Герои 

ВОВ 

 

2.3.4. Содержание работы по ознакомлению детей с родным краем детей 6-7 лет 

 

Месяц Тема Цель работы 

Сентябрь Мой любимый детский сад! Продолжать знакомить детей с ближайшим 

окружением социальных институтов, продолжать 

расширять 

представления о людях разных профессий 

Октябрь Моя семья! Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют род. 

Родословная. Генеалогическое 

дерево. Прививать любовь к членам семьи, 

уважениек представителям 



24  

  старшего поколения 

Ноябрь Мой любимый город! Культурно-историческое наследие родного города. 

Особенности городской и сельской местности. 

Главная улица города. Архитектура отдельных 

зданий. Знакомить детей с промышленностью 

города, расширять 

представления детей о городе. Рассказать детям о 

предприятиях «Гипс-кнауф», 

«Бытхим», «Еврохим». Знакомить с небольшими 

предприятиями города (молокозавод, 

хлебокомбинат, 

автоколонна и др.). 

Декабрь Природа родного края Дать детям представление о расположении 

лиственничных массивов нашего города. 

Продолжать знакомить детей с 

растительным и животным миром 

района. Прививать экологические знания и 

использовать в практической 

деятельности. Красная книга Тульской области. 

Охрана природы Тульского 

края. Зеленая аптека (лекарственные растения). 

Стихотворения, рассказы о 

природе Тульских писателей. Продолжать 

знакомить детей с подземными 

ископаемыми нашего района (глина, уголь) их 

назначением, продукцией. Дать детям 

представление о работе очистных сооружений, о 

заботе людей об 

окружающей среды деятельности. Расширять и 

систематизировать знания об особенностях реках 

Тульской области (Дон, Шат, УПА, Красивая Меча, 

Любовка) 

Январь Русский народный 

костюм 

Особенности Тульского народного 

костюма. Женский и мужской костюмы. 

Современные костюмы. 

Февраль Игрушки родного края Продолжать знакомить детей с народно- 

прикладным искусством, народной игрушкой - 

богородская 

Март Быт традиции Знакомить детей с произведениями 

живописи русского художника Поленов. 
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  Продолжать расширять знания об изобразительном 

искусстве. Знакомить 

детей с народными праздниками и традициями 

Апрель Земляки, 

прославившие Тульский 

край 

Знакомить детей с умельцами Тульского края: 

оружейниками Левша. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

кпамяти о них (С.А.Кукунин, Н.А. Присягин). 

Продолжать знакомить с произведениями Л.Н. 

Толстого. 

Познакомить с героем космоса – Е.В. Хрунов 

Май Тула – город 

мастеров! 

Тульский пряник, самовар, особенности 

их изготовления. Мастера – оружейники. Белевское 

кружево. Сельское хозяйство. Герои ВОВ 

 

2.4 Региональный компонент в работе с социальными институтами 

 

 

№ Социальный 

институт 

Задачи Содержание 

работы 

1 МБУДО «Детская 

музыкальная школа 

№1» 

Создавать благоприятные условия 

для совместной культурно-

досуговой 

деятельности 

1.Знакомство с творчеством 

композиторов Тульского 

региона. 2.Знакомство с 

музыкальными 

инструментами малой 

Родины 

2 МУК 

«Новомосковская 

библиотечная 

система» 

Способствовать эстетическому 

воспитанию дошкольников 

1. Знакомство с писателями 

Тульской области. 

2.Экскурсии. 

3. Организация и проведение 

выставок 

3 МБУК 

«Новомосковский 

исторический 

музей» 

Патриотическое воспитание детей. 

Воспитание любви к Родине. 

Воспитание 

патриотических чувств 

4 МБОУ «СОШ № 25» Создавать благоприятную 

Социально- 

психологическую 

1.Посещение уроков 

«Ознакомление с 

окружающим 
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  среду для детей, единое миром» 

образовательное 2.Проведение 

пространство экскурсий в зал 

 воинской славы. 

 3.Организация и 

 проведение 

 совместных 

 мероприятий, 

 развлечений. 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ознакомление дошкольников с родным краем происходит особенно продуктивно, если со 

стороны родителей встречается заинтересованность, понимание и поддержка. Поэтому работа с 

родителями предполагает совместные мероприятия, организацию бесед, консультативно- 

информационную работу. 

Мероприятия Дата Ответственный 

Анкетирование с целью выявления 

уровня осведомления родителей о 

дополнительных услугах 

Сентябрь воспитатели 

Оформление информационного стенда: 

памятки, буклеты 

В течение года воспитатели 

Оказание консультационной поддержки 

родителям в вопросах ознакомления 

детей с родным краем 

В течение года воспитатели 

Помощь родителям по созданию 

предметно - развивающей среды в семье 

В течение года воспитатели 

Совместный просмотр презентаций и 

видеороликов по тематике вместе с 

родителями 

Декабрь–январь воспитатели 

Участие в совместных праздниках, 

выступлениях, конкурсах 

В течение года воспитатели 

Создание мини – книг, макетов по 

темам 

Февраль - май воспитатели 



 

III. Организационный раздел 
3.1 Кадровое обеспечение 

Воспитатель разрабатывает систему занятий, упражнений. Отбирает методы и 

приѐмы в работе с детьми, отвечающие их возрастным особенностям. Организует 

образовательную деятельность в группе, экскурсии, предметно-пространственную среду в 

группе, формирует фонд методических, наглядно-иллюстративных материалов. 

Осуществляет работу с родителями. 

Музыкальный руководитель подбирает музыкальный материал. Разучивает с детьми 

песни и танцы, усиливающие эмоциональное восприятие культуры родного края. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют 

требованиям: 

- определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащѐнности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно- методический 

комплект, оборудование, оснащение. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

• мультимедиа; 

• интерактивное оборудование; 

• символика Новомосковского района; 

• пособия: рисунки зимующих птиц, перелѐтных птиц, деревьев, животных; 

• дидактический материал - национальные орнаменты, 

• видео-аудио-библиотека. 

 

Научно-методическое обеспечение Программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17октября 2013 

г. № 1155; 

- Образовательная программа ДОО. 

Методические пособия 

1. Авилова С.А. «Формирование представлений о родном крае у детей 

дошкольного возраста», Тула 2008г. 

2. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников», М., 

3. Антонов Ю.Е., Л.В. Левина, Розова О.В. «Как научить детей любить Родину», 

М., 2003г. 

4. Жуковская Р.И., Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова «Родной край», М., 1990г. 

5. Еремина Н.Н., Спирочкин К.Н. «Герои – Новомосковцы», Тула, 2005г. 

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

Санкт-Петербург, 2004г. 

7. Кондрыкинская Л.А «Дошкольникам о защитниках Отечества», М., 2006г. 

8. Кирюхин О.H. «Тулы золотые мастера», Тула, 1991г 
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9. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. М.Академия 1998г. 

10. Методические разработки Л.С. Копченковой научный руководитель 

Государственного музея-заповедника «Куликово поле» 

11. Паншин Глеб «Куликово поле», 1998г. 

12. Пахомов Е.А. « Тульский край в литературе и искусстве». Тула 2001г. 

13. Тихонова «Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремеслами, бытом и музеем детского сада», Санкт – Петербург, 2000г. 

14. Семущкин С.Н., «История Тульского края», Тула 2007г. 2004г. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда построена с учетом следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию дополнительной Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения, соответствующими материалами, игровым оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды. 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а 

разнообразный материал - альбомы, макеты и оборудование, обеспечивают свободный 

выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует активность 

детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к материалам 

и пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Для реализации программы во второй младшей и средней группах (3- 5 лет) создан 

уголок «Наш город Новомосковск» где представлены: 

 для сюжетно-ролевых игр, проведения праздников и развлечений; 

 альбом «Наш Новомосковск»; 

 художественные произведения местных авторов: Л.Н. Толстой, В.А. Жуковский; 

 изделия народного промысла; 

 для детского творчества подготовлен пластилин, бумага 

(копировальная, картон, цветная и др.). 

В старшей группе (5-6 лет) выделено место под уголок «Наш Новомосковск» где 

расположены: 

 государственная символика (герб, флаг России; герб города Новомосковска); 

 оформлены альбомы «Наш Новомосковск», «Моя семья»; подобраны игры народов, 

проживающих в данной местности; 
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 картотека дидактических игр «Где это растет?», «Где это находится?», «Осторожно 

дорога!» 

 художественная литература – произведения местных авторов: Л.Н. Толстой, В.А. 

Жуковский; 

 Наглядный материал «На Земле Тульской»; В подготовительной к школе группе (6-

7 лет): 

 уголок «Юный патриот», в котором находятся: государственная символика (герб, 

флаг и гимн России; флаг города Новомосковска),; 

 дидактические игры «Загадки природы », «Где это находится»; 

 для двигательной активности детей составлены картотеки подвижных игр разных 

национальностей; 

 для детского творчества сделана подборка материалов (бумага, деревянные изделия, 

коробочки разной величины и др.); 

 собраны пословицы и загадки, сказки разных национальностей; 

 художественная литература – произведения местных поэтов; 

 привлекают внимание альбомы «Моя семья», 

«Достопримечательности города Новомосковска», «Древо семьи»; 

 разработан совместный с родителями проект «Мой город Новомосковск». 

 

3.4. Время и сроки реализации парциальной образовательной программы 

Программа рассчитана на четыре года работы с детьми со 2-ой младшей по 

подготовительную группу: 

 2 младшая группа: занятия проводятся 1 раз в месяц по 15 минут. 

 средняя группа: занятия проводятся 1 раз в месяц по 20 минут. 

 старшая группа: занятия проводятся 1 раз в неделю по 20 минут. 

 подготовительная группа: занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. 

Данные формы НОД реализуются также в режимных моментах: совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность с семьей. 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

 
4.1 Краткая презентация программы 

Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных возможностей 

развития высших нравственно-патриотических чувств. 

Федеральные государственные стандарты рассматривают учет регионального 

компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного образования. 

Программа «Родной край люби и знай » (далее – Программа) муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 20» входит в образовательную программу дошкольного образования и реализуется 

в рамках образовательной области «Познавательное развитие», с интеграцией областей: 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». Законодательно-нормативным обеспечением 

Программы является: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 
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3. Закон Тульской области «Об образовании» № 1989-ЗТО от 30.09.2013г. 

4. Приказ комитета по образованию администрации муниципального образования 

город Новомосковск от 22.06.2023 №296-Д «Об утверждении муниципальной программы 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций муниципального 

образования город Новомосковск» 

Актуальность. Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические 

изобретения отодвинули на второй план духовные ценности. Проблемы воспитания у 

подрастающего поколения любви к своей малой Родине выпали из поля зрения ученых и 

практиков на многие годы. С введением в действие закона РФ «Об образовании» 

произошли существенные изменения в развитии системы образования. Это повлекло 

изменения содержания образования. Одним из приоритетных направлений стало 

знакомство детей дошкольного возраста с национальным и региональным культурным 

наследием и историей страны, края. Новизна Программы состоит в том, что данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями и проходить через разные виды детской деятельности. При реализации 

программы используются современные образовательные технологии. 

Цель Программы: воспитание у детей представления о неразрывной связи истории 

родного города с историей нашей страны. 

Задачи: 

- воспитывать у ребенка привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу, малой Родине; 

- сформировать представления об истории, символике (герб Новомосковского 

района), интерес к прошлому и настоящему г. Новомосковска; 

- приобщать детей к историческим и духовным ценностям родного края, воспитывать 

уважение к культурным и национальным ценностям; 

-расширить знания детей о животном и растительном мире родного края; 

- расширять представления о достопримечательностях, промышленных 

предприятиях, профессиях; 

- формировать толерантное отношение к людям разной национальности, через 

знакомство с их культурой, традициями, обычаями; 

- формировать чувство гордости за культурное наследие родного края; вызывать 

интерес к произведениям местных поэтов, художников. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 3 до 7 лет и рассчитана на 4 года. 

Программа составлена с учетом требований, определенных 

нормативными документами. Занятия проводятся с периодичностью один раз в месяц 

в форме познавательной деятельности с детьми в возрасте 3-5 лет и 1 раз в неделю с детьми 

5-7 лет. Также программа реализуется интегративно 

через все образовательные области при проведении непрерывной 

образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми, в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

Реализация Программы осуществляется в 3 этапа. 

1 этап – подготовительный (анкетирование родителей, диагностирование детей); 

2 этап – основной (непрерывная образовательная деятельность, совместные 

мероприятия с семьями, экскурсии, выставки) 

3 этап – заключительный (мониторинг детей, анкетирование родителей, выводы и 

предложения). 

Целевые ориентиры освоения Программы: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
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- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свои город, край, страну, 

их достижения, имеет представление об их географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу, ощущает принадлежность к определенной культуре. 

- Обладает способностями, позволяющими адаптироваться в социально- культурной 

среде. 

 

Программа предусматривает распределение работы по определенным 

тематикам: 

 

 

Группа Темы 

Вторая младшая группа Мой любимый детский сад! 

Средняя группа Моя семья 

 Мой любимый город 

 Природа родного края 

 Русский народный костюм 

 Быт, традиции 

 Земляки, прославившие Тульский край 

 Игрушки родного края 

 Тула – город мастеров 

Старшая группа Мой любимый детский сад! 

Подготовительная Моя семья 

группа Мой любимый город. 

 Природа родного края. 

 Русский народный костюм 

 Игрушки родного края 

 Быт, традиции 

 Земляки, прославившие Тульский край. 

Тула – город мастеров. 

 

 Программа реализуется в следующих условиях: 

 оснащение предметно-развивающей среды уголками патриотического воспитания, 

фотовыставками, предметами декоративноприкладноготворчества народных умельцев, 

предметами народного быта; 

 мини-музей «Народное творчество применение в образовательном процессе 

наглядно-демонстрационногои раздаточного материала; 

 использование мультимедийного оборудования, интерактивной доски с подбором 

видеотеки о Новомосковске и Тульском крае; 
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 разработка экскурсионных маршрутов; 

 привлечение работников музыкальной школы, музея и библиотеки. 
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